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                                                                   Общие положения 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -

 АООП) образования обучающихся с легкой 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 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

В основу АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

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

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

-принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико- ориентированных задач; 

-принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

-принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

-принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

-принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

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

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с умственной

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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; 

-программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-программу внеурочной деятельности; 

-программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план; 

-систему   специальных условий   реализации   основной   образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 1 вариант АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чувашско-Дрожжановская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ») 

Адаптированная образовательная программа для категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная 

основная общеобразовательная программа образования (далее 1 вариант АООП) обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее 1 вариант 

Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП. 

Нормативно-правовой и документальной основой АООП ООО являются: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г №1599); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

АООП ООО предусматривает создание в МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ» 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования индивидуализации образовательного процесса, 

дифференцированного и деятельностного подхода. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное 

усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

  поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но

 и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 
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В    основу АООП  образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и 

    подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико- ориентированных задач; 

  принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

  онтогенетический принцип; 

  принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех уровнях 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

  принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

  принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

  принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно- практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

  принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

  принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

реализации АООП образовательной организацией, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:   пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие про-

граммы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:  программу 

формирования базовых учебных действий; 
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 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;      

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

  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 МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ». 

Организационный раздел включает: 

    учебный план; 

  систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Цель реализации АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Основные задачи: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

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

ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

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

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

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 5 лет. 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 8 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



8  

МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ». 

 

Актуальность потребности в программе обусловлена наличием на уровнях основного общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Один обучающийся 5-9 классов, 

который имеет свои особые образовательные потребности и требует предоставления 

специально организованных условий обучения. 

        Два ученика МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ» обучаются по АООП для детей 

с нарушением интеллекта и имеют диагноз легкая умственная отсталость. У данной категории 

детей наблюдается недоразвитие познавательных интересов (они меньше испытывают 

потребность в познании, «просто не хотят ничего знать»), не формируется словесно-логическое 

и абстрактное мышление; медленно развивается словарный и грамматический строй речи), всех 

видов продуктивной деятельности, эмоционально- волевой сферы, восприятия, памяти, 

внимания. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

       Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП на основе ФГОС, предполагает достижение 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 Ї 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обуча ющимися 

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

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. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) школа может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

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

всех компонентов текста; 

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

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 
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Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

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

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;  

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

на предложенную тему и т. д.; 

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

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Литература 

Минимальный уровень: 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

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

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
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Достаточный уровень: 

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

орфоэпии; 

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

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

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

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

помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Родной (чувашский) язык 

 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 

использование коммуникативно-эстетических возможностей чувашского языка; 

 

расширение и систематизацию научных знаний о чувашском языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий чувашского языка; 

 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на чувашском 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами чувашского языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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           Родная (чувашская) литература 

   

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;– 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел 

в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

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

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

в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

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

величин; 

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

десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

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

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 
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длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

(проценту); 

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

с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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

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

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

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

инструментов ИКТ. 

Биология 

Минимальный уровень: 

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

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

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

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

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

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

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

помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

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

и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 
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знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления); 

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

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

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

порезах, кровотечении, ожогах); 

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

трудовых ситуациях. 

 

География 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при 

помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой 

для получения географической информации; 

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

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

 

Английский язык 

В результате изучения английского языка к концу девятого класса ученик 

должен иметь представление на минимальном уровне: 

− основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования 

(словосложение, аффиксация);  

− особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

− признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глагола, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, косвенной речи, 

сложноподчиненных предложений с Conditional 1;  

− основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику);  
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− роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка;  

 

уметь  

говорение  
− начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета;  

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  

− обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;  

− высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;  

− делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг и 

увлечения», «Путешествие», «Мой день», «Родная страна и страны изучаемого языка», 

«Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура»;  

− описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение;  

 

аудирование  
− воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений рекламно - информационного характера, рассказов, 

интервью с опорой на языковую догадку и контекст;  

− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;  

чтение  
− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, определяя 

тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логическую последовательность 

фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, восстанавливая 

текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных фрагментов;  

− читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием содержания, 

устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически 

оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с собственных позиций;  

− читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с точки 

зрения значимости для решения коммуникативной задачи;  

 

письменная речь  
− заполнять анкеты и формуляры; 

− делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказываниях 

или для проектной деятельности;  

− писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета;  

− писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи. 

 

В результате изучения английского языка к концу девятого класса ученик 

должен на достаточном уровне: 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
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− социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями английского языка;  

− осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;  

− приобщения к ценностям мировой культуры;  

− ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными особенностями 

своей страны (в пределах изученной тематики).  

− развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, грамматического 

строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

− формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи. 

 

Немецкий язык 

В результате изучения немецкого языка к концу девятого класса ученик должен уметь на 

минимальном уровне 

Говорение 

Диалогическая речи: Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога - 3 реплики  со стороны 

каждого учащегося.  

Монологическая речь: Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. Объём монологического высказывания от 7—10 фраз. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 150—200 

слов. 

Письменная речь 

Умения: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. 

д.). Объём личного письма — 70—80 слов, включая адрес. 
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Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объёме около 300 

лексических единиц. Лексические единицы включают наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры стран изучаемого второго иностранного языка; основные способы словообразования: 

аффиксации, словосложения, конверсии. Многозначные слова. Понятие о синонимах, 

антонимах, лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, неличных форм глаголов, модальных глаголов, 

существительных, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

В результате изучения немецкого языка к концу девятого класса ученик должен уметь на 

достаточном уровне 

Говорение 

Диалогическая речи: Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога - 3 реплики  со стороны 

каждого учащегося.  

Монологическая речь: Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность. Объём монологического высказывания от 7—10 фраз. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 250—300 

слов. 

Письменная речь 
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Умения: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. 

д.). Объём личного письма — 90—100 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих темы, 

проблемы и ситуации общения в объёме около 400 лексических единиц. Лексические единицы 

включают наиболее распространённые устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого второго 

иностранного языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; 

использование прямого и обратного порядка слов.  

Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, неличных форм глаголов, модальных глаголов, 

существительных, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения 

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера) предполагают овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

  — употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

Компенсаторные умения 

Овладение умениями: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

История России. Всеобщая история  

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

- пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее составленному 

плану;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

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

рассказов о них по вопросам учителя; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.  

 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории; 

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

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

формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

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

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 
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Основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ  

Обязательный минимум содержания основных разделов курса ОБЖ 

Обучение ОБЖ реализовывается для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 8–9 классов. Он начинается с изучения источников и видов 

опасностей, а завершается определением роли личности в обеспечении безопасности в 

условиях деятельности и отдыха человека. Второй уровень обучения включает следующие 

темы (изучаемые вопросы) обязательного минимума содержания курса ОБЖ (8-9кл.): 

 описание источников опасности и их видов; 

 основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей; 

 естественные опасности, связанные с изменением климата, освещенности; защита 

от них; 

 стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы, смерчи, 

туманы, град, наводнения, обвалы, оползни, сели и т.п.) и защита от них; 

 техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе, 

работой современного производства транспорта, источников получения энергии, др. отраслей 

экономики, защита от техногенных ЧС; использование СИЗ и СКЗ; 

 безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы 

выживания, добывание огня, пищи и воды, правильное их использование; 

 опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного 

поведения в таких ситуациях; 

 ПМП и способы ее оказания пострадавшим; 

 опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

в повседневной обстановке 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплек-сов 

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

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

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физиче-ских 

качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня

 (под руководством учителя); 

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

условий и времени года; 

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

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 
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лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

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

руководством учителя); 

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

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под ру-

ководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

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

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

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

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической куль- туры. 

Достаточный уровень: 

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

о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражне- ния на 

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

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание темпера- турных 

норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

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

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

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

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; - 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и пред-

ложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок 

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

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражне- ний; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвиж- ных и 

спортивных игр. 

 

Технология 

Минимальный уровень:  

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  

-представления об основных свойствах используемых материалов;  

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

производственными материалами;  

-отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;  
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представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей  

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

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

представления  о  правилах  безопасной  работы  с  инструментами  и  оборудованием,  

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;  

владение  базовыми  умениями,  лежащими  в  основе  наиболее  распространенных  

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

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

изготовления изделия;  

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,  

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

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);  

понимание значения и ценности труда;  

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;  

понимание  значимости  организации  школьного  рабочего  места,  обеспечивающего  

внутреннюю дисциплину;  

выражение  отношения  к  результатам  собственной  и  чужой  творческой  деятельности  

(«нравится»/«не нравится»);  

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка  

и аккуратности;  

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них;  

комментирование  и  оценка  в  доброжелательной  форме  достижения  товарищей,  

высказывание своих предложений и пожеланий;  

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам  

их работы;  

выполнение общественных поручений по  уборке мастерской после уроков трудового  

обучения;  

посильное  участие  в  благоустройстве  и  озеленении  территорий; охране  природы  и  

окружающей среды.  

Достаточный уровень:  

определение  (с  помощью  учителя)  возможностей  различных  материалов,  их  

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

декоративно-художественными и конструктивными свойствам  в зависимости от задач  

предметно-практической деятельности;  

экономное расходование материалов;  

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;  

знание  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  и  машинной  

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  

осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических  действий  и  

корректировка хода практической работы;  

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой  

деятельности.  

  

Информатика 

Минимальный уровень: 

-знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам; 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 23 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



23  

-иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

-решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и источников 

информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями 

обучающихся; 

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

необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

-знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам; 

-иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

-решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и источников 

информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями 

обучающихся; 

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

необходимой информации; 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

-владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

 

Физика  

Минимальный уровень 

Иметь представление о физических явлениях, физическом законе, веществе, взаимодействии, 

электрическом поле, магнитном поле, волне, атоме, атомном ядре, ионизирующих 

излучениях; 

 Знать понятия смысла физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, 

работа и мощность тока, фокусное расстояние линзы. 

Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и энергии, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения и отражения света. 

 

Достаточный уровень 

-Иметь представление о физических явлениях: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

  Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности тока. 

  Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от его длины, 

периода колебаний груза на пружине от массы тела и от жесткости пружины, температуры 
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остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения, угла преломления от угла падения с помощью учителя. 

  Приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных, и квантовых явлениях с помощью учителя. 

  Решать простые задачи с помощью учителя на применение изученных физических законов. 

  Осуществлять  поиск информации (с помощью учителя) естественно научного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электрических бытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального 

применения простых механизмов;  оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия  

Минимальный уровень 

- основные правила  обращения с  химическими веществами в быту и на производстве; 

- физические и химические явления  природы, вещества, физические тела,  их свойства и 

применение; 

- химические символы и  химические формулы элементов и веществ, распространенных в 

природе и быту; 

- названия и свойства веществ, используемых  в быту и на производстве; 

- Иметь представление  о химических понятиях: атом, химический элемент, вещество, 

химическая реакция, основные законы химии (закон сохранения массы веществ), 

относительная атомная и молекулярная масса, химическая формула. 

 

Достаточный уровень 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с химическими веществами  в быту и на 

производстве; 

- выполнять  практические  (лабораторные) работы, определенные программой,  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

-связно излагать в речи результаты наблюдений, самостоятельно делать выводы  на основании 

проведённых наблюдений; 

- различать физические и химические явления, вещества и тела; 

- самостоятельно выполнять простейшие химические операции: растворение, нагревание, 

фильтрования, выпаривание веществ, применяемые в быту; 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

-определять: простые и сложные вещества, качественный и количественный состав вещества 

по химической формуле 

 

Обществознание 
Минимальный уровень:  
-  знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов  
России;   
-  представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные  
правила (нормы) и законы;   
- знание названия основного закона страны, по которому мы живем;  
- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  
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-  написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных  
бланков.  
Достаточный уровень:  
- знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин);   
- представление о правонарушениях и видах правовой ответственности;  
- представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;   
- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  
- знание основных изученных терминов и их определения;   
- написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств;  
- оформление стандартных бланков;  
-знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться  
для решения практических жизненных задач;  
- поиск информации в разных источниках.  
  
ИЗО 
Минимальный уровень 
передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 
предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в 
определенной последовательности (от общего к частному); 
изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 
комбинированной формы, передавая их  объем и окраску; 
проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные 
формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, 
применяя осевые линии; 
использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, 
изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 
проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них 
оценочные суждения 
Достаточный уровень 
виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 
рисование, рисование на тему); 
отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, 
архитектура, декоративно-прикладное творчество); 
основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 
особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, 
гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 
отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 
названия крупнейших музеев страны. 
 

Музыка 

Минимальный уровень 
примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 
размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 
музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие); 
значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 
народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 
наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для 
слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 
жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада; 
музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 
современные электронные музыкальные инструменты и их звучание. 
средства музыкальной выразительности; 
основные жанры музыкальных произведений; 
музыкальные инструменты; 
музыкальные профессии и специальности; 
особенности творчества изученных композиторов; 
особенности народного музыкального творчества; 
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особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами искусства (литература, 

живопись, театр, кинематограф). 

 

Достаточный уровень 
самостоятельно начинать пение после вступления; 
осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 
контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 
применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении музыкальных 
произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, динамические оттенки); 
использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им элементарную характеристику, 
принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного произведения; 
адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников. 
самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 
отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 
называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 
называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 
определять характер, идейное содержание произведения; 
определять ведущие средства музыкальной выразительности; 
создавать план прослушанного произведения; 
давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 
подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 

 

 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

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

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование базовых учебных действий; 

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

оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

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

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

составляют основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

ПМПк. 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 поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 

балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

-полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают 

в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

-перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

-систему бальной оценки результатов; 

-документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Дневник наблюдений). 

-материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

-локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

 

Требования ФГОС к

 личностным результатам 

Индикаторы оценки 

личностных результатов 
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Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России 

Обучающийся знает знаменательные для 

Отечества исторические события; 

осознание своей этнической и культурной 

принадлежности; 

любит родной край, осознает свою национальность; знает 

и с уважением относится к Государственным символам 

России; сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей 

Обучающийся с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий; 

выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов; 

уважает историю и культуру других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, высмеивания. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Обучающийся уважает культуру и

 традиции народов России и мира; 

умеет выслушать иное мнение, уважительно 

относится к иному мнению. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно

 необходимом жизнеобеспечении 

Обучающийся умеет адекватно оценивать свои 

возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я 

могу»); 

может обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу точно описать возникшую 

проблему; 

осваивает навыки самообслуживания. 
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Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

Обучающийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлѐнного дня, дополнительного образования; 

умеет вести в любых проблемных ситуациях; принимает

 и осваивает социальную роль обучающегося. 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости в быту, умеет 

обращаться с электроприборами, осваивает правила 

поведения на дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми; 

знает правила поведения в школе, права и обязанности 

ученика; 

понимает предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

умеет ориентироваться в пространстве школы, 

расписании. 

Стремится участвовать в повседневной жизни класса, 

мероприятиях класса и школы. 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

Обучающийся знает правила коммуникации; умеет 

инициировать и поддерживать коммуникацию с 

взрослыми; 

умеет применять адекватные способы поведения в 

разных ситуация; 

владеет культурными формами выражения своих чувств; 

умеет обращаться за помощью; 

способен инициировать и поддерживать коммуникацию 

со сверстниками. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно - пространственной 

организации 

Обучающийся владеет адекватным бытовым поведением 

с точки зрения опасности/безопасности для себя; 

имеет адекватные навыки бытового поведения с точки 

зрения сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

умеет использовать вещи в соответствии с их 
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Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих

 возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Обучающийся знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного возраста и 

статуса; 

умеет адекватно использовать принятые социальные 

ритуалы; 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом 

близостью и социальным статусом собеседника; 

умеет корректно привлечь к себе внимание; 

умеет отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности 

Обучающийся  воспринимает важность

 учебы, проявляет любознательность и интерес к 

новому; ориентируется на образец

 поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

обучающийся активно участвует в процессе обучения. 

 функциями, принятым порядком и характером ситуации; 

умеет   накапливать    личные    впечатления, связанные с   

явлениями   окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве; 

развивает любознательность и наблюдательность, умеет 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 
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Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Обучающийся умеет сотрудничать со взрослыми в разных 

социальных ситуация с соблюдением 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. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Обучающийся умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности  и 

эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Обучающийся понимает ценности нравственных норм, 

умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей; 

проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному

 отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый и безопасный 

образ жизни, соблюдает режим дня; участвует в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

занимается творческим трудом или спортом; проявляет 

бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда. 

 

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 начинается со II-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 
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организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе всячески поощряется и стимулируется работа учеников, 

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

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

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

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

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно- развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

-соответствие / несоответствие науке и практике; 

-полнота и надежность усвоения; 

-самостоятельность применения усвоенных знаний. 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками: 

-«неудовлетворительно» (незачет), если обучающийся выполнил менее 35% заданий; 

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

-«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

-«отлично» свыше 65%. 

Такой подход использует традиционную системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. 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, 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» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется 

на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 

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

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

-условий реализации АООП ОО; 
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- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) образовательной организации. 

 

Содержательный раздел 

 

Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - программа формирования БУД, Программа) 

реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия - это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с 

умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

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

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

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

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

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

-определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

-определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

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

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 
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деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой

 предметной области; 

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности обучающегося с 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 рассматриваются на различных 

этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий 

 

V-IX классы Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

-испытывать чувство гордости за свою страну; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

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

включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: 

-умения вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

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

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

-принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия 

- умения 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 
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соответствии с индивидуальными возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

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

 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области 

V-IX классы 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Русский язык», 

«Чтение». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 

каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью

 развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

-расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

-ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

-использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

-совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

-развитие навыков речевого общения на материале доступных для

 понимания   художественных и научно-познавательных текстов; 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости 

- глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование 

сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 

предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2,3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 36 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



36  

существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имѐн существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 

прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 

Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий. 

Синтаксис 

Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, 

НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 

Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, который. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 
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Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. 

Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и 

др. Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

Чтение 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные 

и научно - популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги- 

справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, 

их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

-литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

-присказка, зачин, диалог, произведение. 

-герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

-стихотворение, рифма, строка, строфа. 

-средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

-элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений 

целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

Родной (чувашский) язык 

Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета родной язык (чувашский) 5класс 

Речь и речевое общение (Пуплев тата пуплевлӗ хутшӑну). 

Умение общаться – важная часть культуры человека. Речь (пуплев) и речевое общение (пуплевлĕ 

хутшӑну). Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Виды монолога: повествование, описание, рассуждение. 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

Текст и его основные признаки (Текст тата унӑн паллисем) 

Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки и свойства текста: целостность, 

связность, завершенность, делимость. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Тема, 

коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 
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Структура текста (Текст тытӑмĕ) 

Композиционная структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Абзац и его 

структура. Смысловой анализ абзаца и целого текста. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Фонетика и орфоэпия (Фонетика тата орфоэпи). Графика и орфография (Графика тата 

орфографи). 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук (сасӑ) как единица языка. 

Система гласных звуков (уҫӑ сасӑсем) чувашского языка. Мягкие (ҫемҫе) и твердые (хытӑ) 

гласные звуки. Заимствованный из русского языка звук [о]. Звуки и сочетания звуков, 

обозначаемые буквами е, ю, я. 

Закон сингармонизма (сӑмахри уҫӑ сасӑсен килĕшĕвĕ), его виды. 

Причины нарушения гармонии гласных в чувашском языке: непарные аффиксы, 

заимствованные слова, сложные слова, разные фонетические процессы. 

Классификация согласных звуков (хупӑ сасӑсем). Сонорные (ялан янӑравлӑ) и глухие 

(янӑравсӑр) согласные звуки. Согласные звуки [б], [г], [д], [ж], [з], [ф], [ц], [щ] в 

заимствованных из русского языка словах. Озвончение глухих согласных. Твердые (хытӑ) и 

мягкие (ҫемҫе) согласные. 

Слог (сыпӑк) и ударение (пусӑм). Ударение в чувашском языке. Ударение в собственных и 

заимствованных словах чувашского языка. Понятие об интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. Гласные и 

согласные звуки в чувашском и русском языках. 

Фонетический анализ (фонетика тишкерĕвĕ). 

Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит чувашского языка. Обозначение звуков на 

письме. 

Орфография. Правописание слов слитно, раздельно или через дефис. Основные правила 

правописания имен собственных. Правописание аббревиатур. Перенос слов из одной строчки 

на другую. 

Орфографические словари. 

Лексикология и фразеология (Лексикӑпа фразеологи). 

Лексикология как раздел лингвистики. Лексика чувашского языка. Слово (сӑмах) как основная 

единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения   слова   (сӑмахӑн   лексика   тата   грамматика 

пĕлтерĕшĕсем). 

Однозначные и многозначные слова (пĕр пĕлтерĕшлĕ тата нумай пĕлтерĕшлĕ сӑмахсем). 

Прямое и переносное значения слова (тӱрĕ тата куҫӑмлӑ пĕлтерĕшсем). 

Синонимы, антонимы, омонимы (синонимсем, антонимсем, омонимсем) и их виды. 

Лексика чувашского языка с точки зрения их происхождения: исконно чувашские (тĕп чӑваш 

сӑмахĕсем) и заимствованные слова (йышӑннӑ сӑмахсем). 

Лексика чувашского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса: устаревшие слова 

(архаизмы, историзмы) и неологизмы (кивелнĕ сӑмахсемпе ҫĕнĕ сӑмахсем). 

Лексика чувашского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные слова 

(пурте усӑ куракан сӑмахсем) и диалектизмы (вырӑнти калаҫу сӑмахĕсем), термины 

(терминсем), профессионализмы (професси сӑмахĕсем), жаргонизмы (киревсĕр сӑмахсем). 

Стилистическая окраска слова. 

Фразеологизмы (сӑмах ҫаврӑнӑшĕсем), их значения. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Состав слова и словообразование (Сӑмах тытӑмĕпе пулӑвĕ). 

Общие сведения о строении (сӑмах тытӑмĕ) и образовании слов (сӑмах пулӑвĕ). 

Корень (сӑмах тымарĕ) и основа (сӑмах тĕпĕ) слова. 
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Аффиксы: словообразующие и словоизменительные (сӑмах тӑвакан тата

 сӑмаха улӑштаракан аффикссем). 

Основные различия в строении слов в чувашском и русском языках. 

Основные способы образования слов в чувашском языке. Образование новых слов при помощи 

аффиксов. Однокоренные слова (пĕр тымартан пулнӑ сӑмахсем). 

Парные, повторяющиеся и сложные слова (мӑшӑр, икĕ хут калакан тата хутлӑ сӑмахсем). 

Основные различия в строении слов в чувашском и русском языках. Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

класс 

Речевая деятельность (Пуплев ĕҫĕ-хĕлĕ). 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности (пуплев ĕҫĕ-хĕлĕн тĕсĕсем): 

аудирование (итлев), 

говорение (калав), 

чтение (вулав), 

письмо (ҫыру). 

Основные особенности каждого вида речевой деятельности. 

Основная и дополнительная, явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых 

зрительно и на слух. 

Морфология и орфография (Морфологипе орфографи) 

Морфология (морфологи) как раздел грамматики. 

Семантические, морфологические и синтаксические особенности частей

 речи. Самостоятельные, служебные части речи, междометия (хӑй пĕлтерĕшлĕ, пулӑшу 

пĕлтерĕшлĕ 

пуплев пайĕсем, чĕвĕсем). 

Имя существительное (Япала ячĕ). 

Имя существительное (япала ячĕ) как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имен существительных. 

Способы образования имен существительных (япала ячĕсен пулӑвĕ). 

Нарицательные и собственные (пайӑр тата пайӑр мар ятсем). 

Число имен существительных (япала ячĕсен хисепĕ). 

Единственное и множественное число имен существительных (япала ячĕсен пĕрреллĕ тата 

нумайлӑ хисепĕ). Имена существительные, имеющие форму только единственного числа. 

Склонение имен существительных (япала ячĕесем падеж тӑрӑх вĕҫленни). Значения 

падежей. 

Падежные формы существительных в единственном и во множественном числе. Категория 

принадлежности существительных (япала ячĕсен камӑнлӑх категорийĕ). Сопоставление имен 

существительных в чувашском и русском языках. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (Паллӑ ячĕ). 

Имя прилагательное (паллӑ ячĕ) как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имен прилагательных. 

Способы образования имен прилагательных (паллӑ ячĕсен пулӑвĕ). 

Степени сравнения прилагательных и их образование (паллӑ ячĕсен танлаштару виҫисем). 

Категория выделения имен прилагательных (паллӑ ячĕсен палӑрту категорийĕ). 

Сопоставление имен прилагательных в чувашском и русском языках. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Имя числительное (Хисеп ячĕ). 

Имя числительное (хисеп ячĕ) как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль имен числительных. 
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Разряды числительных по значению и строению: количественные (шут), порядковые (йĕрке), 

разделительные (валеҫӱ), собирательные (пĕтĕмлетӱ), дробные (вак) числительные. 

Полные (тулли) и краткие (кĕске) количественные числительные. Сочетания кратких 

количественных числительных и существительных. 

Сопоставление имен числительных в чувашском и русском языках. Морфологический разбор 

имени числительного. 

Местоимение (Местоимени). 

Местоимение (ылмаш) как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль местоимений. 

Разряды числительных по значению: личные (сӑпат), возвратные (таврӑну), указательные 

(кӑтарту), вопросительные (ыйту), отрицательные (ҫуклӑх), неопределенные (паллӑ мар), 

определительные (паллӑ). 

Изменение местоимений по падежам (ылмашсем падеж тӑрӑх вĕҫленни). Местоимение как 

средство связи предложений и устранения тавтологии. Правописание местоимений. 

Сопоставление местоимений в чувашском и русском языках. Морфологический разбор 

местоимения. 

Наречие (Наречи). 

Наречие (наречи) как часть речи. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль наречий. 

Разряды наречий: образа действия (мӗнлелĕх), времени (вӑхӑт), наречия места (вырӑн), меры 

(виҫе), причины (сӑлтав). 

Степени сравнения наречий (наречисен танлаштару виҫисем), способы их образования. 

Образование сравнительной степени наречий образа действия. 

Сравнительная степень некоторых наречий места, времени, меры. Образование превосходной 

степени наречий образа действия. 

Правописание наречий. 

Сопоставление наречий в чувашском и русском языках. Морфологический разбор наречия. 

Подражательные слова (Евĕрлев сӑмахĕсем). 

Подражательные слова (евĕрлев сӑмахĕсем) как особенность чувашского языка. 

Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль подражательных слов. 

Правописание подражательных слов. 

Употребление подражательных слов в речи. Морфологический разбор подражательного слова. 

Глагол (глагол). 

Глагол как часть речи. Значение, основные грамматические признаки, синтаксическая роль 

глаголов. 

Способы образования глаголов. 

Начальная (основная) форма глагола.Наклонения глагола: изъявительное (кӑтарту), 

повелительное (хушу), сослагательное (ĕмĕт). Времена глагола: настоящее (хальхи вӑхӑт), 

будущее (пулас вӑхӑт) и прошедшее (иртнĕ вӑхӑт). Изменение глаголов по лицам (глаголсен 

сӑпатланӑвĕ) и числам (глаголсем хисеп тӑрӑх улшӑнни) в настоящем, будущем и прошедшем 

времени. Утвердительная и отрицательная формы (ҫирĕплетӱ тата хирĕҫлев формисем). 

Форма возможности-невозможности действия разных времен глаголов ( пулаю форми). 

Правописание глаголов. 

Сопоставление глаголов в чувашском и русском языках. Морфологический разбор глагола. 

Стилистические особенности текста (Текстӑн стиль уйӑмлӑхӗсем). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык (калаҫу чĕлхи), функциональные 

стили: научный (наука стилĕ), публицистические (публицистика стилĕ), официально- деловой 

(ĕҫлĕ стиль); язык художественной литературы (илемлĕ литература чĕлхи). 

Стилистические разновидности описания (сӑнлав), повествования (калав), рассуждения 

(ӑслав). 
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Смысловая и композиционная цельность, связность текста (Шухăш пĕр пĕтĕмлĕхĕ, пуплев 

çыхăнулăхĕ тата шухăшсене йĕркипе уçса пыни). 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста (текстӑн шухӑш пĕр пĕтĕмлĕхĕ, 

ҫыхӑнулӑхĕ). 

Лексические, грамматические, смысловые средства связи предложений и частей текста. 

Культура работы с книгой и другими источниками информации. Стратегии ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приемы работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

класс 

Повторение изученного в 6 классе 

Неспрягаемые формы глагола (глаголан сӑпатсӑр формисем). 

Неспрягаемые формы глагола (глаголӑн сӑпатсӑр формисем), их значение, употребление в 

предложениях. 

Сопоставление неспрягаемых форм глаголов в чувашском и русском языках. 

Причастие (причасти). 

Причастие (причасти). Значение и основные грамматические признаки 

причастий. 

Синтаксическая роль причастия в предложении. 

Причастия настоящего, прошедшего, будущего времени и долженствования (хальхи, иртнӗ, 

пулас, пулмалли причастисем). Утвердительная и отрицательная формы причастий. 

Склонение причастий (причасти вĕҫленĕвĕ). 

Правописание причастий. 

Сопоставление причастий в чувашском и русском языках. Морфологический разбор причастий 

Деепричастие (деепричасти). 

Деепричастие (деепричасти). 

Значение и основные грамматические признаки деепричастий. Синтаксическая роль 

деепричастия в предложении. 

Утвердительная и отрицательная формы деепричастий. Правописание деепричастий. 

Сопоставление причастий в чувашском и русском языках. Морфологический разбор 

деепричастий 

Инфинитив (Инфинитив). 

Инфинитив (инфинитив). Значение и основные грамматические признаки 

инфинитивов. 

Сопоставление инфинитивов в чувашском и русском языках. 

Послелог (Хыҫ сӑмах). 

Послелог (хыҫ сӑмах) как служебная часть речи. Значение и роль послелогов в предложении. 

Морфологический разбор 

Союзы (союзсем). 

Союз как служебная часть речи. 

Значение и роль союзов в предложении. 

Виды союзов: сочинительные, подчинительные. Знаки препинания в предложениях с союзами. 

Интонация предложений с союзами. 

Сопоставление союзов в чувашском и русском языках. Морфологический разбор 

Частицы (Татӑксем). 

Частица (татӑк) как служебная часть речи. Значение и роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению: усилительные (вӑйлату), выделительные 

(уйӑру), указательные (кӑтарту), вопросительные (ыйту), отрицательные (хирĕҫлев), 

неопределенные (паллӑ мар), смягчения (ҫемҫетӱ). 

Правописание частиц. 

Сопоставление частиц в чувашском и русском языках. Морфологический разбор 
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Междометие (междомети). 

Междометие (чĕвĕ) как особый разряд слов. Значение междометий в речи. 

Знаки препинания при междометиях. 

Сопоставление междометий в чувашском и русском языках. Морфологический разбор 

Синтаксис и пунктуация (Синтаксиспа пунктуаци) 

Синтаксис и пунктуация. Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса чувашского языка.  

Словосочетание (Сӑмах майлашӑвĕ). 

Словосочетание (сӑмах майлашӑвĕ) как синтаксическая единица. Основные признаки 

словосочетания. 

Структура словосочетания (сӑмах майлашӑвĕн тытӑмĕ). 

Виды словосочетаний: 

по составу: простые (ансӑр) и сложные (анлӑ); 

по морфологическим свойствам главного слова: именные (ят майлашӑвĕсем), глагольные 

(глагол майлашӑвĕсем), наречные (наречи майлашӑвĕсем). 

Средства связи слов в словосочетании. Ситнтаксический разбор словосочетания. 

Простое предложение (Хутсӑр предложени). 

Предложение (предложени) как единица языка и единица речи. Простые и сложные 

предложения. 

Смысловая структура (тема и рема) предложения. Смысловое ядро (шухӑш тĕшши) 

предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске. Вопросительные (ыйтуллӑ) и 

невопросительные (ыйтусӑр) предложения. 

Средства выражения вопроса в чувашском языке: вопросительные слова (ыйту самахĕсем) и 

вопросительные частицы (ыйту татӑкĕсем). 

Утвердительные (пурлӑ) и отрицательные (ҫуклӑ) предложения. 

Средства оформления предложения в устной (интонация, порядок слов) и письменной (знаки 

препинания, порядок слов) речи. 

класс 

Повторение, изученное в 7 классе 

Простое предложение (Хутсӑр предложени). 

Главные члены предложения (предложенин тĕп членĕсем), способы их выражения. 

Второстепенные члены предложения (предложенин кĕҫĕн членĕсем), способы их выражения. 

Типы предложений по наличию / отсутствию второстепенных членов: распространенные 

(анлӑ) и нераспространенные (ансӑр). Структурные типы простых предложений: двусоставные 

(икĕ тӗп членлӑ) и односоставные (пĕр тӗп членлӑ). Полные (тулли) и неполные (тулли мар) 

предложения. 

Осложненные предложения (кӑткӑсланнӑ предложенисем). 

Предложения с однородными членами (пĕр йышши членлӑ предложенисем). Союзы 

(пĕтĕҫтерӱсем) и обобщающие слова (пĕтĕмлетӱ сӑмхĕсем) в предложениях с однородными 

членами. Интонация, знаки препинания (чарӑну паллисем). 

Предложения с обращениями (чĕнӱллĕ предложенисем). Место обращения в 

предложении.Интонация, знаки препинания. 

Предложения с вводными словами и предложениями (кӱртĕм сӑмахлӑ тата кӱртӗм 

предложениллĕ предложенисем). Интонация, знаки препинания. 

Предложения с обособленными членами (уйрӑмлатакан сӑмахлӑ 

предложенисем). 

Интонация, знаки препинания. Виды сочинений. 

Синтаксический разбор простого предложения. 
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Предложения с прямой и косвенной речью (Тӱрĕ тата тӱрĕ мар

 пуплевлĕ предложенисем). 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая речь (тӱрĕ пуплев), косвенная речь (тӱрĕ мар пуплев). 

Диалог, цитата. 

Структура предложений с прямой и косвенной речью. Знаки препинания. Ввод цитат в речь. 

Знаки препинания при оформлении цитат и диалога. 

Сложное предложение (хутлӑ предложени). 

Сложное предложение (хутлӑ предложени). 

Структура и грамматическая основа сложного предложения. Средства связи частей сложного 

предложения. 

Виды сложных предложений (хутлӑ предложени тĕсĕсем). 

Бессоюзное сложное предложение (ҫыхӑну паллисĕр хутлӑ предложени). Бессоюзное 

сложное предложение (ҫыхӑну паллисĕр хутлӑ предлоежени), его структура. Смысловые 

отношения между его частями. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

 Речевая деятельность (Пуплев ĕҫĕ-хĕлĕ). 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

Говорение (сӑмах вĕҫҫĕн калани). Основные особенности устного высказывания. 

Сжатый (кĕске), выборочный (суйлавлӑ), развѐрнутый (тулли) пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. Коммуникативные цели 

говорящего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой и условиями 

общения. 

Письмо (ҫыру). Основные особенности письменного высказывания. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и 

неофициальных писем, расписок, доверенностей, заявлений. Коммуникативные цели 

пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой, 

функциональным стилем, жанром. 

Текст как синтаксическая единица (Текст – синтаксис единици). 

Структурные средства связи предложений в тексте: порядок слов, анафора, синтаксический 

параллелизм, повтор. 

Вопросительные предложения как средства связи частей текста. Способы связи: связь цепная и 

параллельная. 

класс 

Повторение, изученного в 8 классе (простые предложения, виды сложных предложений, 

бесссоюзное сложное предложение) 

Сложносочиненное предложение (Сыпӑнуллӑ хутлӑ предложени). 

Сложносочиненное предложение (сыпӑнуллӑ хутлӑ предложени): структура, виды способы 

связи. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение (Пӑхӑнуллӑ хутлӑ предложени). Сложноподчиненные 

предложения (пӑхӑнуллӑ хутлӑ предложенисем), их структура. Место придаточной части по 

отношению к главной. 

Смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: послелоги, союзы, союзные слова, 

порядок слов, аффиксы. 
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Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи (Кӑткӑсланнӑ хутлӑ предложенисем). 

Сложные предложения с разными видами связи (Кӑткӑсланнӑ хутлӑ предложенисем), 

средства связи в них. 

Знаки препинания в сложных предложения с разными видами связи. 

Функциональные разновидности языка (Чĕлхен функцирен килекен тĕсĕсем). 

Функциональные разновидности языка: разговорный стиль, официально-деловой стиль, 

научный стиль, публицистический стиль. 

Разговорный язык (калаҫу чĕлхи). Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка. Основные жанры 

разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Их особенности. 

Научный стиль (наука стилĕ). Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Основные жанры: отзыв, 

реферат, аннотация, тезисы, выступление, доклад, статья, рецензия. Их особенности. 

Публицистический стиль (публицистика стилĕ). Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для публицистического стиля. 

Основные жанры: выступление, статья, интервью, очерк. Их особенности. 

Официально-деловой стиль (ĕҫлĕ стиль). Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, расписка, доверенность, резюме. Их 

особенности. 

Язык художественной литературы (илемлĕ литература стилĕ). 

Текст (Текст). 

Рассуждение (ӑслав) – развитие мысли (доказательство, объяснение, размышление). 

Композиционная схема рассуждения. 

Ситнтаксические средства связи: союзы и союзные слова со значением причины, следствия, 

цели, уступки. Рассуждение в художественном, публицистическом, научном и деловом 

стилях). Смешанные типы речи: описание с элементами рассуждения, повествование с 

элементами описания и рассуждения). 

 

Родная (чувашская) литература 

5 КЛАСС 

Ведение. Мир художественной литературы   

Детское устное творчество 

Поэтика детского фольклора.  

Песни и стихи традиционных праздников.  

Пословицы поговорки. 

Пословицы поговорки. Загадки. Приметы и наблюдения.  

Поэтика малого жанра устного народного творчества. 

Сказки. Сказки о животных. Волшебные сказки.  Бытовые сказки.  

Содержание и художественный мир сказок. 

Внеклассное чтение. 

Национальное, региональное, этнокультурное содержание: Фольклор чувашей  РТ 

Литературные сказки.  

К.Иванов "Тимер тыла".  

Национальное, региональное, этнокультурное содержание:  местные пословицы, 

поговорки   

Звери и птицы – наши друзья.  
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Ева Лисина «Прославил московских кошек».  

Н.Ишентей «Чĕп хуралĕнче».  

Тема, идея рассказа. М.Трубина «Чахпа кушак». Характеристика героев.  

Г.Орлов «Серси». 

Внеклассное чтение. Звери и птицы – наши друзья. 

Родной дом – золотая колыбель  

 Тема, идея. Слово – основа художественной речи - 

Ю.Скворцов «Мачеха». Г.Волков «Старший сын». 

Национальное, региональное, этнокультурное содержание:  устное народное 

творчество села. 

Нет сильнее человека в целом мире никого  

Жанры художественной литературы.– 

П.Афанасьев «Кайкар».  

Тихон Педерки «К свету». 

Характеристика героев произведения. 

Внеклассное чтение. И.Я.Яковлев человек богатырского духа. 

Национальное, региональное, этнокультурное содержание:  известные люди нашего 

района и РТ.         

«Станет ли человеком - видно с детства…»  

Мария Ухсай «Утренняя роса». 

Интермедии П.Ялгира. «Знакомство», «Где справедливость», «Подарок», «Охранник». 

М.Карягина «Слива варри». 

Х.Уяр “Вы не видели Кусюка?” 

Внеклассное чтение. Н.Айзман «Кто обманывает?». 

Национальное, региональное, этнокультурное содержание:  чувашские писатели РТ.  

«Труд красит человека»  
Тема, идея произведения. Иван Егоров «Сын».  

Тема, идея, сюжет произведений А.Галкина «Двойная жизнь», «Мусор» 

Национальное, региональное, этнокультурное содержание:  местные пословицы, 

поговорки   

«Старшего уважай, умному подражай» 

Тема, идея, проблема, сюжет  рассказа Л.Сарине «Как ездили смотреть цирк».  

Тема, идея, проблема рассказа Раисы Сарпи «Эпĕ «тухатмăш карчăкпа» паллашни». 

«Природа - наше богатство" 

В.Туркай «Вина» 

Учись жить правильно 

Л.Мартьянова «Троллейбус без названия». Б.Чиндыков «Асу». 

Национальное, региональное, этнокультурное содержание:  сравнение природы РТ. 

«Мир без войны»- Тема, идея, проблема рассказа Николая Мартынова «Кровавая ягода». 

Характеристика героев рассказа 

О.Тургай “Черемуха в саду”.  

Сергей Павлов «Ача ваййи мар». Тема, идея рассказа. 

А.Алга «Доброе имя»  

Максим Ястран “В тишине” 

Контрольная работа за курс  5 класса. Повторение и обобщение. 
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Национальное, региональное, этнокультурное содержание:  рассказ об участниках войны 

родного края; рассказ о своей деревне. 

6 КЛАСС 

Введение. Литература – зеркало народной жизни.  

I. Устное народное творчество. 

1.Песня – душа человека.  

 «Алран кайми аки-сухи», «Березовый лист». Средства художественной выразительности в 

народных песнях. 

Литературные песни.Ф. Павлов « Красиво», И.Тукташ «Красота зимы».  Средства 

художественной выразительности в народных песнях. 

II.Художественная литература.  

2.   Делать добро спеши 

Идея стихотворения А. Смолина « Не убей, не обмани, не предай». 

Д. Гордеев « Кривые руки». 

П. Эйзин «Кураканни курать». 

Михаил Юхма «Картофельная ботва и лебеда». 

В. Игнатьев  

« Кошачья борода». 

А. Клган  

« Трусливый зайка». 

 Внеклассное чтение  

В. Туркай «Трудно быть человеком». 

3.  Уважаешь других, уважают и тебя.  

Тема, идея, проблема в рассказе А. Николаева «Бабушка Юрика». 

Жанровые особенности басни  П.Эйзина «Береза и ветла»,  

В. Бурнаевского « Обида и прощение». 

Виды искусства. Л. Сарине « Бабушка». 

Внеклассное чтение. О.Туркай «Лист», «Первые шаги», «Воробьи» 

4. Кто слово держит, уважение заслужит.  

Композиция, сюжет и герои в  рассказе В. Элпи  «Ребенок, рожденный видеть красоту». 

Что такое рассказ? Елен Нарпи «Долг».  

5. Труд кормит, а лень портит.  

В. Туркай «Ниме».  

В.Давыдов-Анатри « Нежданная беда».  

Тема, идея, проблема рассказа В. Элпи  « Вместе с сестрой». 

Композиция произведения.  

Внеклассное чтение З. Нестерова «Янттине хапсăнсан»  

6.Будь умным и смекалистым.  

И. Ахрат «Поющие бутылочки». 

Ю. Сементер  «Перехитрил смерть». 

Л. Сачкова  «Шăпăрлан». 

Г. Айхи « Человек и сцена» 

Описание литературного героя по пьесе «Шăпăрлан» 

7. Человек без друзей, что дерево без корней.  

М. Васлей « И мěн пуян?» 

 О. Туркай«С другом и слабый сильнее». 

А. Калкан «Алим». Сравнительная характеристика главных героев драмы «Алим». 

Композиция и сюжет драмы « Алим». 

 Внеклассное  чтение. Ю. Ермолаев  «Смешное горе». 
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8.Добро победит зло.  

Иван Лисаев«Чире парăнма çуралман». 

Анализ стихотворения С. Шавли  «Хвастливый Вася». 

 Тема, идея рассказа Л.Сачковой  «Оля – Улька». 

Композиция, сюжет, рассказа А.Лазаревой «Урок начался». 

Пафос художественного произведения. 

Внеклассное чтение. Л.Мартьянова «День рождения». П. Афанасьев  «Делай добро». 

9. Хлеб всему голова  

Тема, идея, проблема рассказа Е.Лисиной  «Краюшек хлеба ». 

Художественные образы в стихотворениях А.Воробьева «Весеннее поле», «Хлеб». 

Поэтический язык. Размеры стихотворений. 

В. Енеш. «Хлеб». 

10. Лучше нет родного края  

Тема, идея рассказа Г. Волкова «Золотая земля».  

И. Ивник « Рассвет настает». 

Семен Элкер «Богат чувашский лес». 

 Виды очерка. 

Внеклассное чтение. 

В. Энеш «Хлеб»; А.Васильева «Хлеб печется». 

России и СНГ. 

7 КЛАСС 

Вводный урок. Литература как искусство слова 

Устное народное творчество 

Чувашские народные песни и история. 

Исторические песни. Тематика песен. 

Игровые, гостевые песни.  

Внеклассное чтение.Песни родного села 

Р.Р. Сочинение-рассуждение 

 «Песня – душа человека».  

Развитие письменности 

Жизнь и творчество М.Сеспеля. Стихи. Особенности лирики поэта 

Жизнь и творчество С.Элкера. Очерк «Поле». 

С.Элкер «Под гнетом» поэма. Характер протеста народа против беззакония и 

несправедливости. 

Композиция, характеристика героев в поэме С.Элкера «Под гнетом». 

Сочинение по произведению С.Элкера «Под гнетом».  

Жизнь и творчество Ю.Мишши. «Сабля Ахмантея» 

«Кто в чем оплошает, за то и отвечает». 

Жизнь и творчество И.Иванова. 

Тема, идея, проблема рассказа Марфы Трубиной  «Из гостей».  

Родной язык- чувашский язык 

Жизнь и творчество П.П.Хусанкая.  Стихотворения «Сила слова» и «Мы были, есть и 

будем». Любовь поэта к родному языку 

Родной язык. А.Артемьев «Хунавлах 

харнисем». С.Мишши «Родной язык». 
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 Жить — Родине служить 

П.П.Хузангай. Жизнь и творчество. Поэма «Таня».  

Тема подвига, героизма в поэме   П. П. Хузангая «Таня».   

Р.Р. Сочинение по поэме П.Хузангая «Таня» 

Вн.чт. Тема войны в произведениях поэтов и писателей своего края. 

Маленький человечек с огромной душой... 

Тема, идея рассказа Ю.Скворцова «Горлинка» (дикий голубь) 

Композиция, сюжет, характеристика героев рассказа Ю.Скворцова «Ултак». 

Тема, идея повести Н.Терентьева «Серебряные облака». 

Композиция, сюжет, характеристика героев повести Н.Терентьева«Серебряные облака».          

Н.Терентьев.Повесть«Серебряные облака». Конфликт произведения 

Р.Р. Сочинение- рассуждение по драме Н.Терентьева «Серебряные облака». 

Природа- богатство нашей родной земли 

В.Митта «Волга, Волга!». 

Тема и идея  повести Д.Кипек «Друзья птиц» 

Проблемы экологии в повести Д.Кипек «Друзья птиц». 

Широка страна моя родная… 
Тема любви к малой и большой Родине в стихотворении  П.Хусанкая «Приглашение». 

ВалемАхун «Родной край».  

Вн.чт.Писатели нашего края о малой и большой Родине. 

Итоговое тестирование за курс 7 класса. 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе.  

8 КЛАСС 

Введение. Мастерство образного слова. Виды искусств. 

Завещание И.Я Яковлева «Чувашскому народу».  

Устное народное творчество.  

Интеллект предков чувашского народа. Фольклор и письменные памятники.  

Чудодейственная словесность. Жанры и поэтика чувашской свадьбы. Сила чувашской 

словесности. 

Чувашская литература XVI-XIX веков 

Старинная письменность предков.  М. Юман. «Были богатыри в старину».  

 Г.Тал-Мрза «Силби – девушка Булгар», история трагедии. Поэты, писавшие на арабском и 

тюркском языках. Ватар  Юман «О терпении». Жизнь и творчество В.Лебедева. 

Стихотворение «Наше счастье». Жизнь и творчество  М.Федорова. Поэма «Леший» 

 Сочинение по теме «Основоположники чувашской литературы». 

Контрольное тестирование. 

Чувашская литература XX века 

Жизнь и творчество. М. Акимова. Тема, проблема рассказа «Шутка». 

Средства художественной выразительности в  памфлете М. Акимова «Удивительно». 

Жизнь и творчество К.Иванова. «Нарспи» - лиро-эпическая поэма. 

Сочинение «Нарспи и Сетнер – борцы за счастье».  

Лирический герой стихотворения М.Сеспеля «В далеком поле ясно». Воодушевленный пафос  

стихотворения М.Сеспеля «Пашня нового дня». И. Мучи – сатирик, юморист. Творчество И. 

Мучи. Произведения «Караул! Учат грамоте». Жизнь и творчество Х. Семена. Рассказ 

«Шишка». 

Жизнь и творчество писателя баснописца Н. Евдокимова. Басня «Во дворе». Стихи Марка 

Аттая. 
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Юмор и сатира.Основные этапы жизни и творчества А. Лазаревой. Произведение «Первая 

любовь». 

 Рассказ Николая Ильбекова  «В госпитале». Композиция и сюжет произведения. 

В. Урташ – герой войны. Поэма «Хочется жить» 

Сочинение «Герои были и будут». 

Чувашский детектив, фантастика. Г.Краснов  «Найденное в море кольцо». Жизнь и 

творчество И.Вутлан.  Произведение «Слишком тайная любовь». Основные этапы жизни и 

творчества Г. Айхи. 

Жизнь и творчество Н.Теветкел. Произведение «Танец ветра». Жизнь и творчество Н. 

Айзмана. Пьеса «Где же мой отец». 

Чувашская литература XXI века 

Л. Сачкова – современная писательница.  Рассказ «Моя ласточка». 

Обобщение изученного в 8 классе. 
Национальное, региональное, этнокультурное содержание:  татарские и  чувашские 

писатели РТ 

9.КЛАСС 

Введение. (Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Основные периоды зарождения и 

развития родной (чувашской) культуры словесности. Углубление понимания содержания 

произведения в контексте развития культуры, общества в целом, связь времѐн, связь литератур. 

Значение художественных произведений в жизни народа, понимание места литературы. Судьба 

народа в произведениях.) 

1 . Устное народное творчество и древняя письменность 

Родовые памятники письменности. Образцы магической словесности. Молитвы и 

благопожелания. 

Культура Волжской Булгарии. Переводческая деятельность, историческая и художественная 

ценность древнерунических надписей. Труды исследователей. 

Ахмед ибн Фадлан. Отрывки сочинения «Пăлхар патшалăхне çитсе курни» (Сочинение о 

путешествии в Булгарию), перевод Виталия Никитина. Месторасположение Волжской 

Булгарии, история, обычаи. Культура Волжской Булгарии. 

Палас Ахун Юсупĕ (Юсуфа Баласагунский). Отрывки поэмы «Хăтлă пĕлÿ» (Благодатное 

знание), перевод Анатолия Смолина. 

Литературная теория. Древнетюркские эпические произведения − источник сюжетного 

народного эпоса. 

Культура и письменность 17-18 веков. Признаки возрождения, писатели, развитие. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Литературный процесс. 

Творчество Калая Малли,Охатера Томеева. 

Никита Бичурин. Очерк «Байкал» (Байкал). Жизнь и творчество Никиты Бичурина, его 

тернистый жизненный путь. Наблюдательность, умение образно описывать, находить детали 

черты, сближающие с народным характером. 

Литература 19 века 

Спиридон Михайлов-Янтуш. Юморески «Хĕрринче выртасшăн мар» (Не лежать мне с краю), 

«Сунарçăн пуç пулнă-и?» (Была ли голова у охотника). Значимость юмора. Стихотворение 

«Юнка» (Юнга), рассказ «Шупашкарти сыснаккайсем». 

Николай Ашмарин. Рассказ «Качи çави» (Могила Качи). Сюжет главные герои. Стихи 

Д.Ознобишина. Отрывок повести С.Чунтерова «Пирӗн йăх» 5.Литература первой половины 

XX века 

Характеристика эпохи. Отсутствие в произведениях социально активного героя. Развитие 

чувашской системы образования и науки под влиянием русской культуры. Издание газет и 

журналов. Воспитание нового поколения литераторов. Рождение чувашского театра. Его 
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значение в становлении национальной драматургии. Писатели двух эпох. 

Николай Шелепи. Стихотворения «Кӗпер хывни», песня «Раççей» (Россия). Иллья Ефимов 

«Шерхулла». 

Д.Исаев «Рабфак хӗрӗ». Д.Юман «Пӳлӗх йăмри». 

Ефрем Еллиев. Вариант произведения «Чĕн тилхепе» (Ременные вожжи). Ефрем Еллиев ‒ 

известный педагог, мастер прозы и драматургии. Основные черты его творчества. 

Философичность рассказов, судьба «маленького человека», эзопов стиль. 

Митта Ваçлейĕ. Стихотворения «Çĕр-шывăм, çĕр-шывăм…» (Родина, родина, что нужно 

тебе?), «Анатри юрă» (Песня низовых чувашей), «Тăван чĕлхем! Таса хĕлхем…» (Родной 

язык!), «Ан тив, хисеп те чыс та ан курам…» (Пусть я не увижу почѐта и славы…). В. Митта 

классик чувашской поэзии. Трудные годы жизни. Афоричность его лирики, идеи. Связь с 

жизнью. 

Рассказ Н.Янкаса «Катя». Стихотворения И.Тукташ. 

Литературная теория. Жанровые особенности лирических и лиро-эпических произведений. 

6 Литература второй половины XX века. 

Многообразие направлений, жанров. Связь искусства с жизнью. Работа в литературе писателей 

разных поколений. Расширение горизонтов творчества. Развитие реализма в чувашской 

литературе. Психологизм в чувашской прозе. Социальная и нравственная проблематика 

чувашской драматургии. Развитие всех жанров и течений словесности. Богатство тематики и 

жанровое многообразие. Отказ от схематизма, более вдумчивый и точный показ глубины 

жизни. Основные темы и образы чувашской поэзии XX века (человек и природа, Родина, 

любовь, война, назначение поэзии) и т.д. 

Александр Алка. Стихотворения «Июнĕн 22-мĕшĕ» (22-ое июня), «Брандербург хапхи 

умĕнче» (У Брандербургских ворот). 

Стихотворение А.Петокки «Тӗнча хӗвви». 

П. Хусанкай. Отрывок из поэмы «Аптраман тавраш». Стихотворения. 

Александр Артемьев. Отрывок повести «Симĕс ылтăн» (Зелѐное золото). Произведения 

народного писателя Чувашии на военную тематику. Основные черты творчества писателя. 

Произведение о солдатской стойкости, мужестве и достоинстве. Глубина идеи повести. 

Основные образы. 

7. Писатели родственных народов: тюркская литература. Из татарской литературы 

 

Математика 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико- теоретическому изучению, но 

с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 

компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

-дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

-воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, 
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площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль 

(1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр 

(1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), 

тонна (1 т). Единица измерения емкости - литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 

с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 

в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 

кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. 

км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 

куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 

куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Запись чисел, 

полученных при измерении длины, стоимости, массы, в 

Виде десятичной дроби и обратное преобразование. Арифметические действия. Сложение, 

вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 

1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в 

пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля   величины   (половина,   треть,   четверть,   десятая,   сотая,   тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных   дробей с одинаковыми   знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей (все случаи). 
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Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными 

дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов 

от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи 

на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное 

сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в).», «меньше на (в).». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, 

объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 

расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. Геометрический 

материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 

документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том 

числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. 

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Информатика (7-9 классы)  

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 53 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



53  

Обучающиеся познакомятся с приѐмами работы с компьютером и другими средствами икт, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции 

и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И 

POWER POINT. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях. 

 

7 класс 

     Введение.  Техника безопасности.  

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные 

технологии. 

История развития вычислительной техники.  

Устройство компьютера 

 Информация. Компьютер -   универсальное устройство ввода, обработки и вывода 

информации. Работа с клавиатурным тренажёром.   Буква, значок, цифра.   Устройства ввода 

информации.    Устройства вывода информации.  

Системный блок. Назначение блока. Процессор, жёсткий диск, карта памяти, оперативная 

память, звуковая карта, видеокарта.  Память ПК: внутренняя и внешняя. Назначение памяти и 

ее виды. Флэш-память. Оперативная и долговременная память компьютера. 

Обработка текстовой информации. Текстовый редактор Word  

 Создание таблицы в текстовом документе. 

Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или рисование таблицы 

в документе. Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы.  Вкладка Конструктор. Вкладка 

Макет. Корректировка созданной таблицы. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный редактор Excel  

Знакомство с Excel. Окно программы Excel Лист, книга в программе Excel. 

Ячейки. Перемещение от одной ячейки к другой. Диаграмма. Создание диаграммы. Вставка 

диаграммы для представления и сравнения данных. Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. 

Построение графиков. Действие сложение с помощью программы   Excel. Решение примеров 

на сложение многозначных чисел. Вычитание, умножение, деление с помощью 

программы   Excel.  Решение задач в Excel.  Решение примеров на все действия в программе 

Excel. 

 

8 класс 

  Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере.  

Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные 

технологии 
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Устройство компьютера. 

Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его как отдельный 

файл. Периферийное устройство -  принтер. Распечатка рисунка, небольшого текста. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Табличный редактор Excel. 

Программа Excel.Действия: сложение и вычитание в программе Excel. Составление и решение 

практических задач, решение примеров. Действия умножение и деление в программе Excel. 

Решение практических задач и примеров. Распределение чисел в порядке возрастания и 

убывания. Расположение слов в алфавитном порядке. Диаграммы в программе Excel. Создание 

диаграммы, наглядно показывающей практическую задачу. Графики в программе Excel. 

Добавление изображения в документ Excel. Дополнение построенного графика и диаграммы 

рисунком, изображением. Сборник ClipArt или Файл, с найденными ранее и сохранёнными 

картинками. 

Обработка мультимедийной информации. Программа PowerPoint . 

Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка в программе 

PowerPoint.  Работа с фигурами. Вкладка Формат. Инструменты для работы с фигурами. 

Дизайн. Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. Упорядочивание фигур. 

Создание рисунка из нескольких фигур на одном слайде, группировка фигур, раскрашивание 

фигур. Формат. Дизайн. Работа с клипами. Создание слайдов с клипами. Картинки, фотографии 

и звуки, расположенные по темам или ключевым словам. Работа с диаграммами, графиками. 

Работа с текстом. Надпись как фигура WordArt. Формат. 

 

9 класс 
1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая 

система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных 

систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью 

графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работа  с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

2. Обработка текстовой информации  

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение 

и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажёра». 

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение 

данными». 

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа» 

3. Обработка графической информации  

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация. 
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Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе». 

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа № 13 «Анимация». 

4. Коммуникационные технологии  

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 15 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 

Физика  

7 класс 
1. Введение 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 
измерений. Физика и техника. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 

3. Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 
Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

8 класс 

Тепловые явления  
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Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах(ознакомительно). 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр (ознакомительно). Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания 

(ознакомительно). Паровая турбина (ознакомительно). Холодильник. КПД теплового 

двигателя (ознакомительно). Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников (ознакомительно).  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором (ознакомительно). Короткое замыкание 

(ознакомительно). Плавкие предохранители (ознакомительно). 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током 

(ознакомительно). Электродвигатель (ознакомительно). Динамик и микрофон 

(ознакомительно). 

Световые явления 
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Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало (ознакомительно). Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах 

(ознакомительно). Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы 

(ознакомительно).  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза.9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Решение задач. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Решение задач на скорость и ускорение. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. Относительность движения. Решение задач на перемещение. Инерциальные 

системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного тяготения. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных телах. Движение тела по окружности. Искусственные 

спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод 

закона сохранения полной механической энергии.   

Механические колебания и волны, звук  
Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение. Превращение энергии при колебательном движении. Гармонические колебания. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. Волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Источники звука. 

Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука.  Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс.  

 Электромагнитное поле  

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Правило правой руки. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Сила Ампера. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение 

и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.   

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов)  

Радиоактивность. Опыт Резерфорда. Модели атомов Томсона и Резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и 

нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект масс. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую 

энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция.   

Строение и эволюция Вселенной  
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. Малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

вселенной.  

Повторение     

Повторение механических, электромагнитных, оптических, квантовых явлений. Повторение 

материалов 7 и 8 классов.  
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Химия 

8 класс 

Введение. Химия и жизнь (6ч) 

Значение химии в жизни и деятельности человека. 

Предмет химии. Краткие сведения из истории химии 

Представления о веществах и их роли в жизни человека. Понятие об опасности токсичных, 

горючих и взрывоопасных веществ. Понятие о некоторых физико-химических явлениях: 

растворение, кипение, кристаллизация, фильтрование, выпаривание. Понятие об опасности 

токсичных, горючих и взрывоопасных веществ. Понятие об экологических проблемах, 

связанных с химическим загрязнением окружающей среды.  

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности при работе в химическом  

кабинете (лаборатории). 

Лабораторный опыт №1 Физические свойства веществ: вода, мел, цинк. 

Химии и методы ее изучения(4 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Свойства веществ, как основа их применения. 

Явления с веществами. Физические свойства веществ и физические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций. 

Методы изучения химии: наблюдение и эксперимент. Фиксирование результатов 

эксперимента. 

Демонстрации. 1.Коллекция различных физических тел из одного вещества (стеклянной 

лабораторной посуды). 2. Коллекция  

«Свойства алюминия как основа его применения». 3. Взаимодействие мела (сода) с лимонной 

кислотой. 4. Помутнение известковой  

воды. 5. Выпаривание раствора поваренной соли (хлорида натрия). 6. Взаимодействие щелочи 

(с фенолфталеином) с кислотой. 7.  

Взаимодействие щелочи с раствором медного купороса. 8. Взаимодействие гидроксида меди 

(II) с кислотой. 

Практическая работа №2. Наблюдение за горящей свечой. (Изучение пламени свечи, 

изучение пламени спиртовки. 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 59 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



59  

Вещества. Строение веществ и их свойства (3ч) 

Строение веществ. Атомы и молекулы. 

Взаимные переходы веществ из одного состояния в другое. 

Газы, особенности их строения и свойства. 

Жидкости, особенности их строения и свойства. Конденсация и кристаллизация. 

Твердые вещества.  

Демонстрации. 1. Переходы воды в различные состояния.  

2. Фарфоровая чашечка и выпаривание в ней. 

Лабораторные опыты.2. Изучение распыления дезодоранта в воздухе. 3. Растворение сахара 

в воде.  

Смеси веществ, их состав. (3ч) 

Чистые вещества и смеси: однородные и неоднородные (молоко, зубная паста, порошок).  

Природные смеси: воздух, природный газ, нефть. Твердые, жидкие, газообразные смеси в 

природе и в быту. 

Демонстрации. 1. Коллекция природных и бытовых смесей различных состояний (природные 

и бытовые растворы, средства бытовой химии и гигиены). 2. Коллекция стекол и сплавов.  

Практическая работа №3. Способы разделения смесей. (Фильтрование и выпаривание, 

растворение, отстаивание.) 

Состав веществ (3ч) 

Простые и сложные вещества. Химический элемент как определенный вид атомов. 

Знакомство с таблицей Д. И. Менделеева: периоды и группы. История открытия таблицы 

Менделеева. 

Демонстрации. Простое и сложное вещество 

Практическая работа 4. Моделирование простых и сложных веществ 

Простые вещества и сложные вещества (14ч) 

Простые вещества 

Металлы и сплавы. Значение металлов и сплавов. Физические свойства металлов. 

Представители металлов. Железо и его сплавы — чугун и сталь. Практическое значение их. 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 60 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



60  

Алюминий и его сплавы. Их роль в жизни современного общества. 

Золото, как металл ювелиров и мировых денег. 

Неметаллы. Кислород, его свойство и применение.  

Углерод, его свойства и применение. 

Азот и его роль в жизни планеты и в жизни человека. Фосфор, сера. Сравнение свойств 

металлов и неметаллов. 

Сложные вещества 

Углекислый газ (оксид углерода (II) ) и угарный газ (оксид углерода и (IV) ), вода, песок 

(оксид кремния (IV) ): их свойства, роль в живой и неживой природе и применение. 

Вода в живой и неживой природе. 

Кислоты. Серная, уксусная, лимонная свойства, нахождение в природе применение и 

безопасное использование в быту. Индикаторы и изменение их окраски в кислотной среде. 

Основания. Щелочи: гидроксиды натрия, калия и кальция. Свойства, применение и 

безопасное использование в быту. Изменение окраски индикатора в щелочной среде. 

Соли. Поваренная соль, сода (пищевая, кальцинированная) медный купорос, мел. Свойства, 

применение и безопасное использование в быту. 

Демонстрации. 1.Коллекция изделий и репродукций изделий из металлов и сплавов. 2. 

Коллекция «Металлы и сплавы». 3. Коллекция «Чугуны и стали». 4. Распознавание 

кислорода. 5. Обугливание серной кислотой бумаги и сахара. 7. Получение окрашенных 

нерастворимых оснований. 

Лабораторные опыты 4. Определение кислот с помощью (УИБ и природных индикаторов: 

ягоды черноплодной рябины, капуста краснокочанная, лепестки мальвы). 5 Определение 

щелочи с помощью УИБ и природных индикаторов (ягоды черноплодной рябины, капуста 

краснокочанная, лепестки мальвы). 

Практическая работа 5 Растворимость веществ в воде. 

9 класс  
Тема 1. Введение  

Значение химии в жизни  и деятельности человека. Физические и химические явления. 

Простые и сложные вещества  и их свойства.   

Тема 2.  Вещества  

Вещества неорганические и органические (металлы и неметаллы, кислоты, соли, 

основания (щёлочи),волокна, пластмассы, белки, жиры, углеводы, витамины, биологические 

добавки) 

 Кислоты (серная, соляная, уксусная, молочная, аскорбиновая).  

Соли  (поваренная, питьевая сода, мел, медный купорос).  
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Основания(щёлочи) известковая вода, ржавчина. 

Металлы и их свойства (алюминий, цинк, железо, золото, серебро).  Сплавы (бронза, 

латунь, дюралюминий, чугун, сталь). Коррозия металлов и способы защиты.  

 Неметаллы (кислород, сера, кремний, углерод, азот, фосфор). 

Демонстрации№1: Образцы типичных металлов. Коррозия металлов. Образцы 

типичных  неметаллов. 

Демонстрации№2:Образцы органических веществ. 

Тема 3. Лекарственные вещества и витамины  

  Лекарства. Формы лекарственных средств.  Хранение лекарственных средств.  

Понятие о витаминах  и их значение для здоровья человека. 

 Профилактика заболеваний и  вредных привычек. 

Демонстрации: Формы лекарственных средств. Знакомство с витаминами 

Лабораторные опыты: № 1 Изучение инструкции на упаковке лекарственных средств. 

Тема 4. Химия и питание человека  

Понятие о жирах, белках, углеводах и их питательная ценность. Сбалансированное 

питание. Качество пищи. Способы и сроки хранения пищевых продуктов. Химический состав 

продуктов питания. Поваренная соль, её значение. Йодированная соль. Уксус. Сода. Сахар. 

Глюкоза. Мёд и варенье.  Пищевые добавки( красители, консерванты, усилители вкуса). 

Практические работы: №1. Обнаружение крахмала в продуктах питания. Лабораторная 

работа№1.  Изучение  по этикеткам состав продуктов питания. 

Демонстрации: Денатурация белка при кипячении и действии кислот. 

Лабораторные опыты: № 2. Определение жиров в семенах подсолнечника, арахиса, 

грецкого ореха, гороха, гречки.                                        

Тема 5.  Химия в быту  

Средства бытовой химии. Правила безопасного использования средств бытовой химии. 

Синтетические моющие средства и их состав. Поверхностно-активные вещества. Чистящие 

средства и их состав. Дезинфицирующие средства и их состав, классификация. Средства 

борьбы с сорными   растениями и  вредными животными. 

 Лабораторная работы: №1. Изучение состава средств   бытовой химии по этикеткам. 

Лабораторная работа: №2.Использование синтетических моющих средств по инструкции. 

Лабораторная работа№3. Выведение пятен на одежде средствами бытовой химии. 

Тема 8. Косметическая химия (4 часа) 

Эфирные масла – основа  косметической химии. Калиевые и натриевые соли 

органических кислот – жидкие, твёрдые мыла. Однородные и неоднородные смеси – крема, 

виды кремов. Средства личной гигиены (зубная паста, зубной порошок, шампуни, бальзамы, 

дезодоранты и другие) 

Демонстрации: Образцы  средств личной гигиены.        

Лабораторные опыты: №1 Знакомство с эфирными маслами природного 

происхождения(цитрусовые, герань, пихтовое, кедровое, розовое масла и др.) 

Тема 6. Химия и земледелие (3часа) 

Удобрения их классификация и применение (органические и неорганические) 

Минеральные удобрения  (азотные, калийные, фосфорные).Способы внесения удобрений 

и безопасность при работе с ними. 

Практические работы: №1 Подкормка комнатных растений удобрениями. 
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Демонстрации: Коллекции минеральных удобрений 

Тема 7. Химия вокруг нас (3часа) 

Знакомство с высокомолекулярными соединениями: пластмассы, резина, 

волокна.Силикатная промышленность: стекло, цемент, керамика, кирпич. 

Области  применения химических веществ. 

Практические работы: №1 Приготовление клея (крахмального,  обойного) по инструкции. 

Лабораторные опыты: .№1 Работа с коллекцией пластмасс и волокон 

Лабораторная работа №2 Работа с коллекцией стекла 

 

Обществознание 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.   

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  
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Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
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Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы.  

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция.  

 

Биология 

Пояснительная записка 

Программа по биологии при изучении которого учащиеся  получат элементарную естественно-

научную подготовку. Преемственные связи между  предметами обеспечивают целостность 

биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению 

обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания детей и 

подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — 

часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из 

местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - всѐ это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 

классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые 

тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой 

природы. 

Курс биологии, посвящѐнный изучению живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (VII класс), 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 
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включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», 

«Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен 

темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», 

«Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию и 

др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) 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. Привитию 

практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) 

следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

-формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении 

и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

-показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

-формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарногигиеническому, половому воспитанию подростков, 

помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

-развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно- 

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции. 

Растения 

Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. 

Живая природа: растения, животные, человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и 

бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их 

охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях. 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. Органы 

цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или 

др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный 

корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение 

корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве 

(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение 
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стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам 

растения и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение 

этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его 

значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на 

свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. 

Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного 

края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих 

растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их 

сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 

-3 вида других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. Оказание 

первой помощи при отравлении 

грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки 

(засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной книги. 

Лес -наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам, а 

хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление 

альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. 

Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением плодов 

и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные для 
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данной местности).Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности ухода, 

выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными 

растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из 

комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренѐнных черенков. 

Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). 

Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и 

прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). 

Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах 

выращивания однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. 

Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. Внешний вид. Борьба с сорными 

растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп - по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. Многолетние овощные 

растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические

 особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины). Использование человеком. 

Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян овощных 

растений. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника, абрикосы, персики. 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. Уборка 

прошлогодней листвы. Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

Животные 
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Введение. Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, 

способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу.   

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.Демонстрация живого объекта или 

влажного препарата. 

Насекомые 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их 

значение. Яблонная плодожорка, бабочка- капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. Сравнительная 

характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие - по выбору 

учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства 

меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи -санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей сельскохозяйственных 

растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. Экскурсия в природу для наблюдения 

за насекомыми. 

Позвоночные животные Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и 

внутреннего скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, способ 

передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное 

использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура воды). 

Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 
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Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего 

вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Практические работы. 

Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 

(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использование 

змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, образу 

жизни, циклу развития). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде обитания. 

Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, 

пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или другие 

местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Охрана 

птиц. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка.. Особенности внешнего строения, питания, 

размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, пушные 

и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности каждого 

животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Польза и 

вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 
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Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, 

отличительные особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. 

Черты сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие признаки, 

внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. Охрана 

животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид,среда 

обитания,питание, размножение и развитие. 

Отличительные особенности, распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвижения. 

Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу (нерпа, 

пятнистый тюлень и др.). 

Приматы.Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различных 

групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. Экскурсия в зоопарк, 

краеведческий музей. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кроликов. 

Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для 

коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. 

Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. Способность 

к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и соленый вкус. 

Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и 

летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов. 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- гигиенические 

требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- гигиенические 

требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Человек 

Введение. Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 71 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



71  

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. Органы 

опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная 

система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. Значение 

скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет туловища 

(позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей:

 подвижные, полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом костей. 

Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, 

движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы 

груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 

труда в правильном формировании опорно- двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре местоположения 

отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц 

при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, положение 

сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по 

сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство - это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления 

с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических 

упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Запись в «Блокноте на 

память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 
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Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.).Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. 

Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. 

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, 

кишечник. 

Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных стран. 

Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, 

гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на 

крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выделения 

мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи.  

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. Практические работы. 

Зарисовка почки в разрезе. 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; 

добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в 

подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 
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инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и жира, 

терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена 

кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за 

волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит,

 невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

Охрана всех органов чувств. Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

География 

Пояснительная записка 

География - учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно- научного и 

естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных 

и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 
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-формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально- 

экономических процессов и их взаимосвязей; 

-формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

-формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

-формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

-овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

-формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий 

Начальный курс физической географии 

Понятие о   географии   как   науке.   Явления   природы:   ветер,   дождь,   гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. Формы 

поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. 

Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля 

-планета. Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 

Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые 

кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе 

и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата 

в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 75 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



75  

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки 

и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная 

Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная 

Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурноисторические и 

культурные памятники нашего края. 

 

История России. Всеобщая история 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с 

историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать 

условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению 

курса «История Отечества». Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

-формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека 

на различных исторических этапах его развития; 

-формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»; 

-формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

-формирование умения работать с «лентой времени»; 

-формирование умения анализировать и сопоставлять исторические

 факты; делать простейшие выводы и обобщения; 

-воспитание интереса к изучению истории. 

 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в 

имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), кто 

и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы. 
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Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, основные занятия 

жителей края, города. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. Республики 

в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ. Руководитель страны 

(президент РФ). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие),тысячелетие, историческая эпоха 

(общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о названии месяцев 

(римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, середина 

века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, 

тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

век). 

Начальные представления об истории 

История _ наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение исторических 

знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий 

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических 

условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. 

Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы 

древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) История освоения человеком огня, 

энергии 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, 

защита от диких животных. 
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Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная

 (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении 

тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль 

энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства 

жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования 

жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о 

пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития 

производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. Профессии людей, 

связанные с изготовлением посуды. 
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История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды. 

Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов 

обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в 

ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

-заполнение анкет; 

-рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 

-составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

-составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя); 

-составление родословного дерева (рисунок); рисование Государственного флага, 

прослушивание Государственного гимна; 

-изображение схем сменяемости времен года; составление календаря на неделю, месяц: 

изображение «ленты времени» одного столетия, одного тысячелетия; ориентировка на 

«ленте времени»; 

-объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени и 

др. 

-чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

-рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

-экскурсии в краеведческий и исторический музеи; ознакомление с историческими 
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памятниками, архитектурными сооружениями; 

-просмотр фильмов о культурных памятниках; викторины на темы: «С чего начинается 

Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», 

«События прошлого», «Время, в котором мы живем», «История одного памятника », 

«История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города» и др. 

 

История отечества 

Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, 

ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета - формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной 

отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

-овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории; 

-формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи; 

-формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках; 

-формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

-усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода 

развития истории; 

-формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания. 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

-воспитание гражданственности и толерантности; 

-коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 

России. Глава нашей страны. История края - часть истории России. Как изучается родословная 

людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные славяне - 

предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных славян. 

Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX - I половине XII века 
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Образование государства восточных славян -Древней Руси. Формирование княжеской власти. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Жизнь 

и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого 

и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - самостоятельных 

государств, особенности их социальнополитического и культурного развития. Киевское 

княжество. ВладимироСуздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в 

XII- XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями- крестоносцами. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV - XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и 

его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в 

духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение от 

иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV 

- XV вв. 

Россия в XVI - XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика 

Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские 

первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. 

Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура 

и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной 

войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: 

разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - первый 

российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, 
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губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена 

петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов -покровитель просвещения, 

наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. 

Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. 

Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт 

России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие 

исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. 

Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 

г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в 

Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 

1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов,Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Россия во второй половине XIX - начале XX века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 

народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь 

и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине 

XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. 

И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 

населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско- японская война 1904-1905 гг.: основные 

сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - начало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, 

ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. А. 

Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. 
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Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в 

обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих 

депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров 

(СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». 

Установление советской власти в стране и образование нового государства — Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой 

Советской Конституции — Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 

Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время 

Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 

1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 

восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, положительные и 

отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства — В. И. 

Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. 

Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, 

Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: 

ее насильственноеосуществление, экономические и социальные последствия. Создание 

колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая 

жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Советского государства 

в 19201930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. 

Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская 

эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 

20-е - 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войны1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. 

Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее 

итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, 

подготовка к нападению на СССР 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на 

пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. 

Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений 
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советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-

герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. 

Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество 

и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в 

годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы — 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины 

победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. 

Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. Возрождение Советской страны после войны. Трудности 

послевоенной жизни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, 

судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа 

личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение 

целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. 

Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. 

Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. 

Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина 

космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического 

курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция 

СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII 

летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и 

морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 

80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, 

социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание первого 

президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х 

гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях 
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Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя 

политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России 

В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия 

и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь 

в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д. А. Медведев. Общественно- 

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России -В.В. Путин. Сегодняшний день России. 

Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы I-IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

-воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

-овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

-коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

-воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 

подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом 

возраста и психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения 

некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 

изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; 
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на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты 

и т. д.). 

Особое место   в   системе   уроков   по   физической   культуре   занимают   разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению 

здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют 

навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни 

человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры в 

жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 

игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. Практический 

материал: 

-построения и перестроения. 

-упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

-упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления 

мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками; 

-большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; 

-со скакалками; гантелями и штангой; 

-лазанье и перелезание; 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; 

-упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; 

-упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника 

безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечносухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. 
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Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание в движущую цель. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на 

месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, 

расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки 

вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после 

перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

8  класс 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Производственные аварии и катастрофы; аварии на пожаро и взрывоопасных объектах; 

виды аварий; общие сведения о взрыве, пожаре; опасные аварийно– химические вещества. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ, правила безопасности, защита населения. 

Гидродинамические аварии; виды, причины, последствия. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Культура поведения на дороге. Оказание первой медицинской помощи при ДТП. Решение 

задач по ПДД.    

Правила безопасного поведения в быту. Индивидуальные и коллективные действия при 

пожаре. Эвакуация учащихся при пожаре из здания школы. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов.  

Понятия преступление и виды преступлений. 

Оказание первой медицинской помощи  

Воздействие химических веществ на организм человека; первая медицинская помощь при 

поражении ядовитых веществ удушающего действия; при поражении сильно ядовитых веществ 

обще ядовитого действия; при отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка; при 
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отравлении бытовыми минеральными удобрениями.  

Техника наложения стерильных повязок. 

Перевязочные и лекарственные средства. 

9  класс 

Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека  

Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС). 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни Личная гигиена. Физиологические и психологические особенности 

организма подростка. 

Роль взаимоотношений подростков в формировании репродуктивной функции. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Влияние на организм человека вредных 

привычек. Болезни, передаваемые половым путём. СПИД. 

Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей  

Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

Первая медицинская помощь при травмах 

Экстренная реанимационная помощь (оживление человека после внезапной остановки 

сердца и дыхания). 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

Правила поведения в случаи нападения. Средства самозащиты. Терроризм и безопасность 

человека. Правила поведения «Если вас захватили в заложники» 

 

   В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии. 

  Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в 

природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения».  

 Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования у 

учащихся 5—9 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности 

 

 

Английский язык  

5 класс 

Содержание учебного предмета  

Название раздела Краткое содержание 

Моя семья Взаимоотношения в семье: помощь дома. Описание дома/ 

местоположения. Вежливые просьбы. 

Мои друзья Внешность и черты характера друга. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Школа  Школьная жизнь. Правила поведения в школе: обязанности в классе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы.  

Выбор профессии  Мир профессий. Твои интересы и хобби. Разговор о будущей 

профессии. 

Свободное время  Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
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музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. На киностудии. 

Мой любимый фильм. Музыка и музыкальные инструменты. 

Путешествия Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Виды транспорта. Изобретение видов транспорта.  

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Окружающий мир Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Мировые ресурсы и проблемы экологии. Чёрное 

золото. Природные материалы.  

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества.  

Итого  

 

 

Английский язык, 6 класс 

Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Краткое содержание 

Моя семья  Моя семья. Члены семьи. Взаимоотношения в семье.  Происхождение и 

национальность. Мой дом. Описание дома. В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

Мои друзья Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Приветствия и 

знакомство. Журнал для подростков. Возможности и таланты.  

Свободное 

время 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Компьютер в моей жизни. Любимые вещи. Спортивные игры. Что они 

любят и не любят. Музыка. ТВ передачи. Что такое мыльная опера? 

Видеоигры. 

Путешествия Визит в Лондон. Как добраться до…? 

Окружающий 

мир 

Питомцы. Погода. В Бристольском зоопарке. 

Здоровый образ 

жизни 

Режим труда и отдыха, здоровое питание, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Знаменитые люди с ограниченными 

возможностями.  

Как оставаться в форме? 

Школа Летние каникулы. Каждодневные дела. Школьная жизнь. Школьные 

будни. Школьная форма: за и против. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Школьный день в США и России.  

Средства 

массовой 

информации 

Телевидение. Интернет. 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Национальные праздники: поздравления по-английски.  Королевская 

семья. Британцы и их питомцы. Предпочтения в еде. Традиционные 
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британские блюда. 

  

Итого:  

 

 

Английский язык, 7 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Моя семья Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  Члены моей семьи. Мое отношение к братьям или 

сестрам. 

Мои друзья Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Качественные прилагательные, используемые для описания 

характера человека. Описание моего друга.  

Школа Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Правила поведения в школе. Школьная форма: за и против. 

Подготовка к школе.  

Спорт Виды спорта. Волонтеры на зимних олимпийских играх. 

Свободное время Досуг и увлечения (музыка, чтение). Виды отдыха. Карманные 

деньги. Как заработать карманные деньги? О.Уайльд 

«Кентервильское привидение». Описание внешности и черты 

характера главных героев. Иллюстрации к истории ужасов. 

Выбор профессии Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. Работа для подростков.  

Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, занятия спортом, отказ от вредных 

привычек. Катание на велосипеде. 

Окружающий мир Защита окружающей среды: ездить на велосипеде или нет? 

Природа: животные. Редкие, вымирающие и исчезнувшие 

животные. Московский зоопарк. Благотворительная помощь. 

Проблемы окружающей среды. 

Путешествия Транспорт. История транспорта Лондона. 

Итого  

 

Английский язык, 8 класс 

Содержание учебного предмета  

Название раздела Краткое содержание 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Моя семья Взаимоотношения в семье.  Члены моей семьи. Важные моменты 

в жизни. Мой дом, дом моей мечты.  
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Мои друзья Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. СМС-

общение с друзьями. Личность, идеальные качества. Навыки и 

привычки. 

Школа Школьная жизнь. Детство. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Правила поведения в школе: разрешения и запреты.  

Способности и возможности. Кем мы мечтали стать.   

Спорт Экстремальные виды спорта. Волонтеры на зимних олимпийских 

играх. 

Свободное время Досуг и увлечения (музыка, чтение).  

Выбор профессии Мир профессий. Проблема выбора профессии. Кем я хочу быть? 

Роль иностранного языка в планах на будущее. Мужские и 

женские профессии. 

Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, чувства и эмоции. Сон  как лучшее 

лекарство. Вдохновение. Диета, отказ от вредных привычек. 

Здоровое питание. Предпочтения в еде.  

Окружающий мир Проблемы окружающей среды. Климат и погода. Дом/жилье. 

Жизнь в городе и в сельской местности. Типичные дома в России. 

Технологии, взгляд на будущее. Прогнозы и предсказания. Каким 

я вижу будущее? 

Путешествия Путешествия. Планирование отпуска. Разновидности отдыха. 

Путешествия с целью сбора денег на благотворительность. Виды 

путешествий.  

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Телевидение и радио. Интернет. Чаты с друзьями. Газетные 

статьи. Рекламные объявления. 

Итого  

 

 

Английский язык, 9 класс 

Содержание учебного предмета 

            

Название раздела Краткое содержание 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Страны изучаемого языка. Европейский союз и мировое 

сообщество; международные организации. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. Благотворительность.  

Моя семья Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье. 

Социальная ответственность за проступки.  

Мои друзья Внешность и черты характера человека. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Конфликтные ситуации 

и способы их решения. Безопасность жизнедеятельности. 

Социальная ответственность за проступки. Черты характера: 

лидерские качества.  

Школа Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним в 

родной стране и странах изучаемого языка. Правила поведения в 

школе:  

Свободное время Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, 

кинотеатра, музея). Одежда, молодежная мода. Занятие спортом. 

Виды отдыха. 
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Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Окружающий мир Проблемы окружающей среды. Окружающий мир. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Стихийные бедствия. Будущее: ближайшее и отдаленное; новые 

технологии.  

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества.  Средства 

массовой информации: телевидение, Интернет. Компьютер и 

интернет: использование, роль в жизни современного человека.  

Спорт Виды спорта и их происхождение. 

 

Итого  

 

Немецкий язык 

8 класс 

Содержание учебного предмета  

Название темы Характеристика видов деятельности обучающихся 

Мои друзья. Kennenlernen. 

Знакомство. 

Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 

Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким 

алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Обучение селективному 

чтению.  Рассказ о себе и о своём друге.  

Моя школа. Meine Klasse. 

Мой класс. 

 

Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе в 

диалогической речи. Знакомство с числительными до 20. Беседа по 

телефону. Знакомство с числительными до 100. Знакомство с 

лексикой по теме «Школьные принадлежности».  

Окружающий мир. Tiere. 

Животные. 

Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о домашних 

животных. Множественное число имён существительных. Интервью. 

Рассказ о любимом животном.  

Моя школа. Mein Schultag. 

Мой день в школе. 

Введение лексики по теме «Мой день в школе». Обучение трём видам 

чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о 

любимых учебных предметах.  

 

Немецкий язык, 9 класс 

Содержание учебного предмета  

 

Название темы 

 

Характеристика видов деятельности обучающихся 
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Свободное время. Hobbys. 

Хобби. 

 

- знакомится с ЛЕ по теме «Хобби», развивает навыки 

монологической и диалогический речи, обучается умению 

просмотрового чтения, выполняет лексико-грамматические 

упражнения, повторяет и закрепляет ЛЕ по теме, развивает навыки 

чтения с пониманием основного содержания, восприятия на слух. 

Глагол können.  

 

 

Моя семья. Meine Familie. 

Моя семья. 

 

- знакомится с ЛЕ по темам «Моя семья», «Профессии», использует 

в речи притяжательные местоимения, выполняет лексико-

грамматические упражнения, развивает навыки восприятия речи на 

слух, развивает навыки чтения и аудирования, читает тексты по 

теме «Семьи в России и Германии». 

 

 

Свободное время. Was 

kostet das? Сколько это 

стоит? 

 

- знакомится с ЛЕ по теме «Покупки. Деньги», развивает навыки 

монологической и диалогический речи, обучается умению 

просмотрового чтения, выполняет лексико-грамматические 

упражнения, повторяет и закрепляет ЛЕ по теме, развивает навыки 

чтения с пониманием основного содержания, восприятия на слух.  

 

 

Мои друзья. 

 

Наши совместные занятия. 

 

 

 

Музыка 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки  
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  

Слушание музыки:  
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений 

о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  
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― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.)  

Хоровое пение.  
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр.  

Навык пения:  

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 

при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания);  

― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой -способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;  

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух;  
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― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков;  

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 –ля1, ре1 –си1, до1 –до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты  
Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano);  

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.);  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  
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 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них.  

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках.  

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке).  

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;― 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

Примерное содержание предмета  
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства».  

Программой предусмотриваются следующие виды работы:  

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование.  

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;  

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 
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представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации;  

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства.  

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и 

работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила 

их хранения.  

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и 

рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

― размазывание по картону;  

― скатывание, раскатывание, сплющивание;  

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию:  

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;  

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях;  

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги:  

― приемы работы ножницами;  

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине;  

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  
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― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);  

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);  

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приемы работы красками:  

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

― правила обведения шаблонов;  

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр.  

Обучение композиционной деятельности  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию  

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и 

в пространстве и т.п.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).  

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.  

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п.  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).  

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок  

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д.  
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Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.).  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д.Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства  

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн.  

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. 

Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин и т.д.). Объем –основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д.  

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

 

-ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

-формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских 

и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

-формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

-совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 
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-коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

-коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

-коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

-развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

-формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Содержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определены профили трудовой подготовки: 

«Столярное дело», «Швейное дело». В содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования - качество и 

производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 

Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 

знаний. 

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. 

 

Технология 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета «Технология»  

является подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям  

самостоятельной  жизни  и  труду,  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  

способствующих обслуживанию себя и других. В связи с этим обучение обслуживающему  

труду ведется по двум направлениям:  

1. обслуживание себя (домашний труд);  

2. обслуживание других (профессиональный труд).  

 

5 класс 

Содержание тем учебного предмета, курса  

Технология обработки конструкционных материалов  и поделочных материалов  ( 61 
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час) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Технология домашнего хозяйства (3 часа) 

Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Эстетика и экология жилища 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Технология исследовательской и опытнической деятельности (4 часа) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов 

 

6 класс 

Содержание тем учебного предмета, курса 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, 

их устранение. Правила безопасного труда. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (18ч) 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы 

работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (18 ч) 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 101 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



101  

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины 

и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (8 часов) 

Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви, уход за ними (12 ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Технология ремонтно-отделочных работ (2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки 

помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ 

Раздел: «Технология исследовательской и опытнической деятельности» (10 часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов 

 

7 класс 

Содержание тем учебного предмета, курса 

Введение  (1 ч)   

Технология как учебная дисциплина.  

Санитарно – гигиенические требования к учебным мастерским. 

 

Раздел: Технология обработки конструкционных материалов (50 часов) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (14 ч) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, 

их устранение. Правила безопасного труда. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4ч) 
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Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, приёмы 

работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (8ч) 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами. 

Технологии машиннойобработки металлов и искусственных материалов (18 ч) 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические 

машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины. 

Раздел:Технология домашнего хозяйства (4 часа) 
Технологии ремонтно-отделочных работ (4ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки 

помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Раздел: Технология исследовательской и опытнической деятельности (5 часов) 
Исследовательская и созидательная деятельность (5ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих 

проектов. 

 

8 класс 

Содержание тем учебного предмета, курса 

 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства (11ч.) 

Вводное занятие. Семья как экономическая ячейка общества 

Способы выявления потребностей семьи  

Исследование потребительских свойств товара  

Технология построения семейного бюджета  

Исследование составляющих бюджета своей семьи  

Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей  

Исследование сертификата соответствия и штрихового кода  

Технология ведения бизнеса  

Исследование возможностей для бизнеса  

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета  
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Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара  

Раздел II Технологии домашнего хозяйства (4ч.). 

Инженерные коммуникации в доме  

Система водоснабжения и канализации: конструкция и элементы  

Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации  

Экономика приусадебного участка  

Раздел III. Электротехника. Технология электротехнических  работ (11ч.). 

Электрический ток и его использование  

Электрические цепи  

Потребители и источники электроэнергии  

Электрические измерительные приборы  

Организация рабочего места для электромонтажных работ  

Электрические провода  

Сращивание одно и многожильных проводов  

Монтаж электрической цепи  

Электроосветительные приборы  

Бытовые электронагревательные приборы  

Цифровые приборы 

.Раздел IV. Современное производство и профессиональное самоопределение (8ч.) 

Профессиональное образование  

Составление профессиограммы 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение  

Определение уровня своей самооценки; Определение своих склонностей  

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении  

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения  

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба  

Анализ мотивов своего профессионального выбора  

Мой профессиональный выбор. Защита проекта  

 

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ», 

семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры 

V-IX классы: 

-формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование критичности к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
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основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры 

V-IX классы: 

-пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; формирование ценностного 

отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

-проявление интереса к общественным явлениям и событиям; формирование начальных 

представлений о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры 

V-IX классы: 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

-активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно - нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

-воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения. 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает формирование 

заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 
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личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, 

которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого формируется и стимулируется стремление ребѐнка включиться 

в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, района, республики, 

участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

V-IX классы: 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Организация; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному; начальные представления о 

народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

V-IX классы: 

-стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и 

проанализировать его; 

-представления о правилах этики, культуре речи 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 

-элементарные представления об основных профессиях; уважение к труду и творчеству старших 

и младших товарищей, сверстников; 

-проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
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эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

V-IX классы: 

-формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовнонравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как 

во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание   и   используемые   формы   работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривает 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному 

развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ», но и 

семьѐй, внешкольными организациями. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ «Чувашско-

Дрожжановсая СОШ». 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 

школа может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан - с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско - юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности. При этом используются различные формы 

взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- нравственного развития 

обучающихся и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом МБОУ 

«Чувашско-Дрожжановская СОШ»; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно нравственного развития в 

МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ». 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Система работы МБОУ «Чувашского СОШ» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности 

этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей в соответствии с планами воспитательной работы школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-

нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обеспечивается: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении 

и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
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патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, 

других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

V-IX классы: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах духовно - нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

V-IX классы: 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

-знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

V-IX классы: 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных

 доступных видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

V-IX классы: 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

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 ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 
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народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Реализация программы проходит 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ», семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и проектируется 

в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой 

формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, 

внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья 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; 

-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, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
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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: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности; 

-реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности; 

-работа с родителями (законными представителями). 

-просветительская и методическая работа. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ 

«Чувашсо-Дрожжановская СОШ» включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 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; 

-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-нахождение ФАП в здании школы; 

-наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, медицинские работники ФАП-по 

согласованию). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ». 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура»,«Биология», «ОБЖ», «География», а также 

«Технология». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

-элементарные природосберегающие умения и навыки: 

-умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

-элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; активного 

образа жизни; 

-умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 111 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



111  

-умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни; 

-умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи; 

-навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ; 

-навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя 

и окружающих; умения общего ухода за больными. 

-навыки и умения безопасного образа жизни: 

-навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице; 

-умение оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного 

поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; безопасного использования учебных 

принадлежностей, инструментов; 

-навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

-навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

-навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

-умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения 

при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 

-умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной

 ситуации в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой 

помощи», пожарной охраны); 

-умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. МБОУ «Чувашско-Дрожжановская 

СОШ» предусматривает: 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

-проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столов и т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т. д. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами 

Просветительская и методическая работа с педагогами, направленная на повышение 

квалификации работников МБОУ «Чувашско-Дрожжановская СОШ» и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых

 столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; потребность в занятиях физической культурой и 

спортом; негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление

 алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
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-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 КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении адаптированной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Цель коррекционной работы: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди- видуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
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социальным, правовым и другим вопросам. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

обучающегося учитываются его медицинские показатели (медработник); результаты 

психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик; 

достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 

статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, учѐт 

его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медик, заместитель директора по УР и ВР, курирующий вопросы организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и др.) и родителей. Программа 

коррекционной работы на основном уровне общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи (направления 

дея- тельности) 

Планируемые резуль- 

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственны

е 

Медицинская диагностика 
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Определить 

 со- стояние

 физиче- ского 

и психиче- ского 

здоровья де- тей. 

Выявление состояния 

физического и психи- 

ческого здоровья де- тей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителя- 

ми, 

наблюдение класс- 

ного руководителя, 

анализ работ обу- 

чающихся 

сентябрь Классный ру- 

ководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого -педагогическая диагностика 

Первичная диагно- 

стика для выявле- 

ния группы «рис- ка» 

Создание банка дан- 

ных обучающихся, 

нуждающихся в спе- 

циализированной по- 

мощи 

Формирование харак- 

теристики образова- 

тельной ситуации в ОУ 

Наблюдение, лого- 

педическое и пси- 

хологическое об- 

следование; 

анкетирование

 ро- дителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный ру- 

ководитель 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уро- 

вень организован- 

ности 

 ребенка, 

особенности эмо- 

ционально-волевой и 

личностной сфе- ры; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объектив- 

ной информации об 

организованности 

ребенка, 

 умении учиться, 

особенности личности,

  уровню 

знаний по предметам. 

Выявление наруше- 

ний в поведении (ги- 

перактивность, замк- 

нутость, обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение 

 во время 

занятий, бе- седа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление харак- 

теристики. 

Сентябрь - 

ок- тябрь 

Классный ру- 

ководитель 

 

 

Педагоги- 

предметники 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи (направле- 

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятель- 

ности, мероприятия. 

Сроки

 (перио

- 

дичность

 в те- 

чение года) 

Ответственны

е 

Психолого- педагогическая работа 

Обеспечить педа- Планы, про- Разработатьиндивиду- сентябрь Заместитель 

гогическое сопро- граммы  альную программу по директора по 

вождение детей с   предмету.    УВР 
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ОВЗ, детей-   Разработать воспита

- 

Учителя- 

инвалидов    тельную программу ра- предметники, 

    боты с классом и инди- классный 

руко- 

    видуальную воспита

- 

водитель 

    тельную программу для  

    детей с ОВЗ, детей-  

    инвалидов.    

    Разработать план работы  

    с родителями по форми-  

    рованию толерантных  

    отношений между участ-  

    никами инклюзивного  

    образовательног

о 

 про

- 

 

    цесса.     

    Осуществление педаго-  

    гического мониторинга  

    достижений школьника.  

Лечебно-профилактическая работа 

Создание    Разработ

ка 

   В течение 

года 

Заместитель 

условийдля  рекомендаций для  директора по 

сохранения и  педагогов и ро-дителей ВР 

укрепления здоро - по работе с детьми с  Классный 

вья обучающихся  ОВЗ.    руководитель 

с ОВЗ,   Внедрение здоровье   

детей-  сберегающих    

инвалидов   технологий в    

   образовательный   

   процесс. Организация и  

   проведение    

   мероприятий, на-   

   правленных на сохране-  

   ние, профилактику здо -  

   ровья и формирование  

   навыков здорового и   

   безопасного образа   

   жизни.     

   Реализация    

   профилактических   

   образовательных   

   программ    
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые ре- 

зультаты. 

Виды и

 формы 

деятельности, ме- 

роприятия. 

Сроки(перио- 

дичность в те- 

чение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических ра- 

ботников по вопро- 

сам инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы,

 упражне- ния 

и др. материа- лы. 

Разработка пла- 

на

 консультатив

- ной работы с ре- 

бенком,

 родителя- ми, 

классом, ра- 

ботниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема- 

тические консуль- 

тации 

По отдельному 

плану-графику 

Члены ПМПК 

Педагог - пси- 

холог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирование 

учащихся по выяв- 

ленным проблемам, 

оказание превентив- 

ной помощи 

Рекомендации, 

приѐмы,

 упражне- ния 

и др. материа- лы. 

Разработка пла- на 

консультатив- ной 

работы с уча- щимся 

Индивидуальные, 

групповые, тема- 

тические консуль- 

тации 

По отдельному 

плану-графику 

Члены ПМПК 

Педагог - пси- 

холог 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультирование 

родителей по вопро- 

сам инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приѐмы, упражне- 

ния и др. материа- 

лы. 

Разработка пла- на

 консультатив

- ной работы с роди- 

телями 

Индивидуальные, 

групповые, тема- 

тические консуль- 

тации 

По отдельному 

плану-графику 

Члены ПМПК 

Педагог - пси- 

холог 

Заместитель 

директора по УР 

и ВР 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) Планируемые  Виды и формы Сроки (перио- Ответственные 

деятельности  результат

ы 

  деятельности, ме- дичность в те- 

     роприятия чение года) 

Информирование ро- Организация ра- Информационные По отдельному Члены ПМПК 

дителей  (законных боты семинаров, мероприятия плану-графику Педагог - пси- 
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представителей) по тренингов по во-   холог  

медицинским,соци- просаминклю

- 

   Заместитель 

альным, правовым и зивного образо-   директора по 

другим вопросам  вания    УВР  

Психолого-  Организация ме- Информационные По отдельному Члены ПМПК 

педагогическое про- тодически

х 

 ме- мероприятия плану-графику Педагог - пси- 

свещение педагогиче- роприятий  по   холог  

ских работников по вопросам инклю-   Заместитель 

вопросам развития, зивного образо-   директора по 

обучения и воспитания вания    УР и ВР  

данной категории де-       

тей         

    Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов создается 

комфортная среда, способствующая освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. С детьми данной группы работает педагог- 

психолог, классный руководитель, который тесно взаимодействует с семьей. Классные 

руководители отслеживают динамику развития и достижений обучающихся (образовательный 

мониторинг). Учителя - предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку выявленных затруднений у 

обучающихся. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ реализуется 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (пМПк)); 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником), 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности школы: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
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деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

 

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

уровне образования по специальным предметам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий; 

обеспечение специализированных условий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий; 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению АОП ООО 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Чувашско - Дрожжановская СОШ» создана с учетом особенностей и традиций 

школы. Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ 

«Чувашско - Дрожжановская СОШ» - открытая образовательная организация, «школа для 

всех». Дети, пришедшие в школу, имеют разные стартовые возможности и различный уровень 

подготовки к учебной деятельности. В процессе обучения часть из них оказывается в сложной 

жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, материального неблагополучия 

семьи, отсутствия одного из родителей и в силу других причин. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные Внеурочные Внешкольные 

мероприятия мероприятия мероприятия 

Задачи - Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

мероприятий занятий - повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

 развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико- 

 пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 - Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию 

 трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

 предшествующего обучения и т.д.  

Содержание - Развитие - Совершенствование -Коррекция 

коррекционных основных мысли- движений нарушений в 
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мероприятий тельных операций и сенсомоторного развития развитии эмо- 

 - Развитие - Коррекция отдельных ционально- 

 различных видов сторон личностной сферы 

 мышления психической деятельности - Расширение 

 -Расширение -Расширение представлений об 

 представлений представлений об окружающем мире и 

 об окружающем окружающем мире и обогащение словаря 

 мире и обогащение обогащение словаря - Развитие 

 словаря - Развитие речи, овладение речи, овладение 

 -Совер- техникой речи техникой речи 

 шенствование - Развитие различных видов - Развитие 

 движений и сен- мышления различных видов 

 сомоторного раз-  мышления 

 вития   

Формы работы -ситуации, - кружки и спортивные консультации 

упражнения, секции специалистов 

задачи -индивидуально - посещение 

- коррекционные ориентированные учреждений до- 

приемы и методы занятия полнительного об- 

обучения -культурно-массовые разования 

- элементы мероприятия (творческие 

изотворчества, ми- - индивидуальная работа кружки, спортив-ные 

нуты отдыха - школьные праздники секции) 

- индивидуальная - экскурсии и ролевые игры - занятия в 

работа - литературные вечера центре помощи 

- использование - социальные проекты семье и детям 

развивающих -субботники - поездки, пу- 

программ спецкур- -коррекционные занятия по тешествия, похо-ды, 

сов формированию навыков экскурсии 

- контроль игровой и - общение с 

межличностных коммуникативной родственниками 

взаимоотношений деятельности, по - общение с 

- дополнительные формированию друзьями 

задания и помощь социально-  

учителя коммуникативных навыков  

 общения, по коррекции  

 речевого развития, по  

 развитию мелкой 

моторики, 

 

 по развитию общей  

 моторики, по социально-  

 бытовому обучению, по  

 физическому развитию и  

 укреплению здоровья, по  

 формированию навыков  

 пространственной  

 ориентировки, по  
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 формированию и развитию  

 зрительного восприятия.  

Коррекционная -Использование Смена интеллектуальной Социализация и ин- 

направленность развивающих деятельности на теграция в общество 

 программ спец- эмоциональную и обучающегося. 

 курсов. двигательную и т.п., Стимуляция обще- 

 -Стимуляция контакты со сверстниками, ния обучающегося. 

 активной педагогами, специалистами Посещение занятий в 

 деятельности самого школы системе дополни- 

 учащегося  тельного образова- 

   ния по интересу или 

   формировать через 

   занятия его интере- 

   сы. 

   Проявление роди- 

   тельской любви и 

   родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая Использование Организация часов Посещение учрежде- 

направленность учителем элементов общения, групповых и ний культуры и ис- 

 коррекционных индивидуальных кусства, выезды на 

 технологий, коррекционных занятий, природу, путешест- 

 специальных занятия с психологом, вия, чтение книг, 

 программ, проблем- соблюдение режима дня общение с разными 

 ных форм обучения,  (по возрасту, по ре- 

 элементов коррекци-  лигиозным взглядам, 

 онно-развивающего  по образу жизни) 

 обучения.  людьми, посещение 

   спортивных секций, 

   кружков и г.п. 

Ответственные за Учителя- Учителя-предметники Родители, семья 

индивидуально предметники   

ориентированные  Школьные работники Медицинские работ- 

мероприятия  Библиотекарь ники 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Особенность Характерные особенности Рекомендуемые условия 

обучающегося (диаг- развития обучающихся обучения и воспитания 

ноз)   

Обучающиеся с 1)снижение 1. Соответствие темпа, объема 

задержкой работоспособности; и 

психического 2)повышенная истощаемость; сложности учебной 

развития 3)неустойчивость внимания; программы реальным 

 4) более низкий уровень познавательным 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 122 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



122  

 развития восприятия; возможностям обучающегося, 

 5)недостаточная уровню развития его 

 продуктивность произвольной когнитивной сферы, уровню 

 памяти; подготовленности, то есть уже 

 6) отставание в развитии всех усвоенным знаниям и 

 форм мышления; навыкам. 

 7)дефекты 2. Целенаправленное развитие 

 звукопроизношения; общеинтеллектуальной 

 8) своеобразное поведение; деятельности 

 9) бедный словарный запас; (умение осознавать учебные 

 10)низкий навык задачи, ориентироваться в 

 самоконтроля; условиях, осмысливать 

 11)незрелость эмоционально- информацию). 

 волевой 3. Сотрудничество с 

 сферы; взрослыми, 

 12)ограниченный запас общих оказание педагогом 

 сведений и необходимой помощи 

 представлений; обучающемуся с учетом его 

 13) слабая техника чтения; индивидуальных проблем. 

 14) неудовлетворительный 4. Индивидуальная 

 навык каллиграфии; дозированная помощь 

 15) трудности в счѐте, ученику, решение 

решении задач диагностических задач. 

 5. Развитие у обучающегося 

 чувствительности к помощи, 

 способности воспринимать и 

 принимать помощь. 

 6. Щадящий режим 

 работы, соблюдение 

 валеологических требований. 

 7. Создание у 

 неуспевающего ученика 

 чувства защищенности и 

 эмоционального комфорта. 

 8. Личная поддержка 

 ученика учителями школы. 

 Характерно недоразвитие: 1. Развитие всех 

1) познавательных интересов: психических функций и 

они меньшеиспытывают познавательной деятельности 

потребность в познании, в процессе воспитания, 

«просто не хотят ничего обучения и коррекция их 

знать»; недостатков. 

2) недоразвитие, часто 2. Формирование 

глубокое, всех сторон правильного поведения. 

психической деятельности; 3. Трудовое обучение и 

моторики; уровня подготовка к посильным 

мотивированности и потреб- видам труда. 
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ностей; всех компонентов 4. Бытовая ориентировка 

устной речи, касающихся и социальная адаптация - как 

фонетико-фонематической и итог всей работы. 

лексико-грамматической 5. Комплексный характер 

сторон; возможны все виды коррекционных мероприятий 

речевых нарушений; (совместная работа психиатра, 

мыслительных процессов, если это необходимо, 

мышления - медленно психолога, педагога и 

формируются обобщающие родителей). 

понятия, не 6. Поддержание 

формируется словесно- спокойной рабочей и 

логическое и абстрактное домашней обстановки (с 

мышление; медленно целью снижения смены 

развивается словарь и эмоций, тревоги и 

грамматический строй речи; дискомфорта). 

всех видов продуктивной 7. Использование метода 

деятельности; эмоционально- отвлечения, позволяющего 

волевой сферы; восприятий, снизить интерес к 

памяти, внимания аффективным формам 

 поведения. 

 8. Поддержание всех 

 контактов (в рамках интереса 

 и активности самого 

 обучающегося). 

 9. Стимулирование 

 произвольной психической 

  активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с Характерно недоразвитие: 1. Развитие всех психических 

легкой степенью 1) познавательных интересов: функций и познавательной 

умственной они меньше деятельности в процессе 

отсталости, в том испытывают потребность в воспитания, обучения и 

числе с познании, «просто коррекция их недостатков. 

проявлениями не хотят ничего знать»; 2. Формирование правильного 

аутизма 2) недоразвитие, часто поведения. 
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(по желанию глубокое, всех сторон 3. Трудовое обучение и подго- 

родителей и в силу психической деятельности; товка к посильным видам 

других 3) моторики; труда. 

обстоятельств) могут 4) уровня мотивированности и 4. Бытовая ориентировка и со- 

учиться в потребностей; циальная адаптация – как итог 

общеобразовательной 5) всех компонентов устной всей работы. 

школе речи, касающихся 5. Комплексный характер кор- 

 фонетико-фонематической и рекционных мероприятий 

 лексико-грамматической (совместная работа психиатра, 

 сторон; возможны все виды если это необходимо, 

 речевых нарушений; психолога, педагога и 

 6) мыслительных процессов, родителей). 

 мышления – медленно 6. Поддержание спокойной ра- 

 формируются обобщающие бочей и домашней обстановки 

 понятия, не (с целью снижения смены 

 формируется словесно- эмоций, тревоги и 

 логическое и абстрактное дискомфорта). 

 мышление; медленно 7. Использование метода от- 

 развивается словарь влечения, позволяющего 

 и грамматический строй речи; снизить интерес к 

 7) всех видов продуктивной аффективным формам поведе- 

 деятельности; ния.  

 8) эмоционально-волевой 8. Поддержание всех 

 сферы; контактов (в рамках интереса 

 9) восприятий, памяти, и активности самого 

 внимания обучающегося). 

  9. Стимулирование произволь- 

  ной психической активности, 

  положи-тельных эмоций. 

  10. Развитие сохранных сторон 

  психики и преобладающих 

  интересов, целенаправленной 

  деятельности. 

11. Применение различных ме- 

тодов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с 1)повышенная 1. Продолжительность кор- 

отклонениями в раздражительность; рекционных занятий с одним 

психической сфере 2)двигательная учеником или группой не 

(состоящие на учете расторможенность в со- должна превышать 20 минут. 

у психиатра, четании со сниженной 2. В группу можно объединять 

психопатолога и др.) работоспособностью; по 3-4 ученика с одинаковыми 

 3) проявление отклонений в пробелами в развитии и 

 характере во всех усвоении школьной 

 жизненных ситуациях; программы или сходными 
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 4) социальная дезадаптация. затруднениями в учебной 

 Проявления невропатии у деятельности. 

 обучающихся: 3. Учѐт возможностей обу- 

 1) повышенная нервная чающегося при организации 

 чувствительность в коррекционных занятий: 

 виде склонности к задание должно лежать в зоне 

 проявлениям аффекта, умеренной трудности, но быть 

 эмоциональным расстройствам доступным. 

 и беспокойствам; 4. Увеличение трудности за- 

 2) нервная ослабленность в дания пропорционально 

 виде общей невыносливости, возрастающим возможностям 

 быстрой утомляемости при обучающегося. 

 повышенной нервно- 5. Создание ситуации дости- 

 психической нагрузке, а жения успеха на 

 также при шуме, духоте, ярком индивидуально-групповом 

 свете; занятии в период, когда 

 3) нарушения сна, обучающийся ещѐ не может 

 уменьшенная потребность в получить хорошую 

 дневном сне; оценку на уроке. 

 4) вегетососудистые дистонии 6. Использование системы 

 (головные боли, условной качественно- 

 ложный круп, бронхиальная количественной оценки 

 астма, повышенная достижений обучающегося. 

 потливость, озноб,  

 сердцебиение);  

 5) соматическая ослабленность  

 (ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и  

 т.п.)  

 6) диатезы;  

 7) психомоторные,  

 конституционально  

 обусловленные нарушения  

 (энурез, тики, заикания и др.)  

Обучающиеся с 1) речевое развитие не 1. Обязательная работа с 

нарушениями речи соответствует возрасту логопедом. 

 говорящего; 2. Создание и поддержка 
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 2) речевые ошибки не развивающего речевого 

являются диалектизмами, пространства. 

безграмотностью речи и 3. Соблюдение своевременной 

выражением незнания языка; смены труда и отдыха 

3) нарушения речи связаны с (расслабление речевого 

отклонениями в аппарата). 

функционировании 4. Пополнение активного и 

психофизиологических пассивного словарного запаса. 

механизмов речи; 5. Сотрудничество с 

4) нарушения речи носят родителями обучающегося 

устойчивый характер, (контроль за речью дома, 

самостоятельно не исчезают, а выполнение заданий 

закрепляются; логопеда). 

5) речевое развитие требует 6. Корректировка и 

определѐнного закрепление навыков 

логопедического воздействия; грамматически правильной 

6) нарушения речи оказывают речи (упражнения на 

отрицательное влияние на составление словосочетаний, 

психическое развитие предложений, коротких 

 текстов). 

 7. Формирование адекватного 

 отношения обучающегося к 

 речевому нарушению. 

 8. Стимулирование активности 

 обучающегося в исправлении 

 речевых ошибок. 

Обучающиеся с 1) основное средство познания 1.Обеспечение дифференциро- 

нарушениями зрения окружающего ванного и специали- 

(слабовидящие мира – осязание, слух, зированного подхода к 

обучающиеся) обоняние, др. чувства обучающемуся (знание 

 (переживает свой мир в виде индивидуальных особенностей 

 звуков, тонов, ритмов, функционирования зри- 

 интервалов); тельной системы ученика). 

 2) развитие психики имеет 2. Правильная позиция 

 свои специфические ученика (при опоре на 

 особенности; остаточное зрение сидеть 

 3) процесс формирования обучающийся должен на 

 движений задержан; первой парте в сред-нем ряду, 

 4) затруднена оценка при опоре на осязание и слух 

 пространственных признаков за любой партой). 

 (местоположение, 3. Охрана и гигиена зрения 

 направление, расстояние, (повышенная общая осве- 

 поэтому трудности щенность (не менее 1000 

 ориентировки в пространстве); люкс), освещение на рабочем 

 5) тенденция к повышенному месте (не менее 400–500 

 развитию памяти (проявляется люкс); для обучающихся, 

 субъективно и объективно); страдающих светобоязнью, 

 6) своеобразие внимания установить светозатемнители, 
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 (слуховое концентрированное расположить рабочее место, 

 внимание); ограничивая попадание пря- 

 7) обостренное осязание – мого света; ограничение 

 следствие иного, чем у зрячих, времени зритель-ной работы, 

   

  использования руки (палец непрерывная зрительная 

никогда не научит слепого нагрузка не должна превышать 

видеть, но видеть слепой 15–20 минут у слабовидящих 

может своей рукой); учеников и 10–20 минут для 

8) особенности эмоционально- учеников с глубоким 

волевой сферы (чувство нарушением зрения; 

малоценности, неуверенности расстояние от глаз ученика до 

и слабости, противоречивость рабочей поверхности должно 

эмоций, неадекватность быть не менее 30 см; работать 

воли;9)индивидуальные с опорой на осязание или слух. 

особенности 7. При работе с опорой на 

работоспособности, зрение записи на доске 

утомляемости, скорости должны быть насыщенными и 

усвоения информации (зависит контрастными, буквы 

от характера поражения крупными, в некоторых 

зрения, личных особенностей, случаях они должны 

степени дефекта), отсюда дублироваться раздаточным 

ограничение возможности материалом. 

заниматься некоторым видами 8. Создание благоприятного 

деятельности; психологического климата в 

10) обеднѐнность опыта коллективе, усиление 

обучающихся и отсутствие за педагогического руководства 

словом конкретных поведением не только 

представлений, так как обучающегося с нарушением 

знакомство с объектами зрения, но и всех окружающих 

внешнего мира лишь людей, включая педагогов 

формально-словесное; разного профиля. 

11) особенности общения: 9. Взаимодействие учителя с 

многие обучающиеся не умеют тиф-лопедагогом, психологом, 

общаться в диалоге, так как офтальмологом и родителями. 

они не слушают собеседника.  

12) низкий темп чтения и  

письма;  

13) быстрый счѐт, знание  

больших стихов, умение петь,  

находчивость;  

14) страх, вызванный  

неизвестным и не  

познанным в мире зрячих  

(нуждаются в специальной  

ориентировки и знакомстве)  
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие  адекватныхпред- 

ставлений о собственных возможностях 

и ограничениях,   о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию 

совзрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения исозданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. Умение 

включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких- то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 

бывают разными. 

Дифференциация и осмысление 

картинымира и еѐ временно- 

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 
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кихОсмыс

ление 

своего социальног

о 

ок- Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ружения и освоени

е 

соответствую

щих 

обучающегося социальные ритуалы. 

возрасту систем

ы 

ценностей и Умениекорректновыразитьсвоичувства,отказ, 

социальных ролей   недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, 

   опасение. 

   Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с 

   людьми разного статуса. 

   Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и 

   ограничивать контакт. 

   Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, 

   быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

   Умение применять формы выражения своих чувств 

   соответственно ситуации социального контакта. 

   Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана с учѐтом, этнических, социально- 

экономических   особенностей   Республики   Татарстан,   запросов    родителей    на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подхода. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение зада их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий  

  для   развития   интересов, склонностей, 

 способностей   обучающихся    с  

 умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  

 организации  их  свободного   времени. Внеурочная 

 деятельность ориентирована на   создание  условий   для: 

расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся               с                             умственной               отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, позитивного отношения 

к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 130 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



130  

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. Основой для 

современной организации воспитательной работы с детьми ограниченными возможностями 

здоровья является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребенка, где важным 

фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: 

Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование 

и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

школьников с ограниченными возможностями здоровья должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал. 

Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы 

учащийся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, 

учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились 

к познанию самих себя. 

Для решения этой задачи во внеурочную деятельность включены особенности физиологии, 

народные традиции, школьный уклад, игровые моменты, инсценировки, праздники и т.п. 

Внеурочная деятельность в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин 

и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья навыков общения и совместной деятельности, проявлению их 

личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение родителей 

для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа». 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях все больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

на регуляции социального поведения ребенка; 

-привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями; 

сохранение положительного отношения к школе и учению; 

воспитание здорового образа жизни; 

интегрирование усилий учителя и родителей; 

привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
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принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

-целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,

  общества, государства. Правильно  организованная 

 система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные

 потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание  осуществлять в свободное от   

обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся с умственной отсталостью и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 

4 часа в неделю, до 1400 часов за 9 учебных лет. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Виды и формы внеурочной деятельности 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно- 

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Игровая, досугово- развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 
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общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы, классные, клубные 

часы, и т. д. 

Направления внеурочной деятельности 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами для детей с умственной отсталостью, состоит из подпрограмм 

(«Мы вместе», «Азбука общения»), в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное, коррекционно-развивающее. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Направление Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительно е 

 

Утренняя физзарядка и 

использованием  различных 

 

- формирование,

 сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

 упражнений; 

Организация походов, экскурсий, 

подвижных игр на воздухе, «Весѐлых 

стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований; 

Проведение Дней здоровья; 

Проведение бесед по охране здоровья; 

Проведение утренней зарядки; 

Применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток; 

Участие в районных, городских и 

областных спортивных соревнованиях; 

Подготовка к участию в спортивной игре 

«А ну-ка, парни»; 

Первенство школы по шашкам, 

пионерболу, баскетболу, настольному 

теннису; 

«День защиты детей»; 

Месячники по ЗОЖ. 

с ОВЗ (интеллектуальной 

недостаточностью). 

формировать двигательные умения и 

навыки обучающихся с ОВЗ

 (интеллектуальной 

недостаточностью); 

развивать двигательные, качества 

(быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, глазомер, ловкость); 

развивать двигательные 

способности (функции равновесия, 

координации движений). 
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Общекультурн ое Беседы, занятия 

Организация экскурсий, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

Предметные недели; 

Библиотечные часы; 

Участие в фестивалях детского 

творчества; 

Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, республики; 

Участие в межрегиональных, 

республиканских конкурсах для лиц с 

ОВЗ; 

формирование знаний, умений и 

навыков культурного общения и норм 

поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

познакомить обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с 

правилами, нормами поведения в 

общественных местах; 

развивать коммуникативные 

способности обучающихся с 

умственной  отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

содействовать формированию 

адаптивного типа взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

уважительного и тактичного 

отношения к личности другого 

человека. 

Духовно - 

нравственное 

Занятия, беседы, 

 чтение художественной 

 литературы, 

прослушивание композиций, 

экскурсии. 

Проведение тематических классных 

часов; 

Встречи с ветеранами труда, с 

«детьми войны», «Уроки мужества»; 

Тематические классные часы; 

«Уроки гражданина РФ»; 

Подготовка и проведение 

воспитание нравственных чувств и 

этического сознания у 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

сформировать первоначальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье; 

научить    приемам     и     правилам 

 праздничного концерта «День Победы»; 

Проведение концерта «День матери»; 

Проведение мероприятия «День 

пожилого человека»; 

Участие в конкурсах, выставках детского 

декоративного творчества на уровне 

школы, района,республики; 

Месячник по профилактике 

правонарушений; 

•Проведения мероприятия «День 

Защитника Отечества»; 

Благоустройство территорий; 

Общешкольные родительские 

собрания, родительские лектория; 

Месячник по ПДД 

ведения дискуссии, 

аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать 

мнение собеседника; воспитывать 

трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье; 
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Социальное Занятия, беседы, экскурсии. 

Проведение субботников; 

Работа на пришкольном участке; 

Разведение комнатных цветов; 

Проведение акции «Зеленый десант» по 

озеленению школы и пришкольного 

участка; 

Организация экскурсий в организации; 

формирование   

 мыслительных навыков, 

 умение  работать

 в команде, расширение 

 кругозора, развитие творческих 

способностей; повышать уровень 

познавательной активности и 

расширять объем у обучающихся 

  с  

 умственной отсталостью

 (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся знаний и 

представлений  об 

 окружающем мире. 

сохранять и укреплять здоровье 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и формировать 

мотивацию у них на здоровый образ 

жизни. 

формировать навыки и умения 

необходимые для успешного 

вхождения в общество в процессе 

трудового, социально бытового 

обучения. 

Коррекционно 

- развивающее 

Индивидуальная и групповая работа способствовать формированию 

навыков сотрудничества: умение 

договариваться, обмениваться 

мнениями, понимать и оценивать себя 

и других; 

развивать речь, элементарные 

математические представления; 

способствовать развитию 

пространственно- временных 

представлений; 

формировать социально-бытовые 

знания     у     обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

  нарушениями); 

развивать память, внимание, 

мышление и т.д. 

 

В системе внеурочной деятельности в коррекционно-развивающем направлении в условиях 

сельской школы основным направлением работы является: познавательная сфера 

(формирование учебной мотивации, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
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окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения). 

Содержание и формы внеурочной деятельности определяются образовательным учреждением 

и согласуются с родителями обучающихся. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика с умственной 

отсталостью, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, но являются обязательными 

для финансирования. В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определенную роль, так как именно посредством его в сознании 

и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, 

которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счете, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

приобретение учащимися с умственной отсталостью социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым национальным ценностям российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество; 

приобретение школьниками с ОВЗ (умственные отсталые учащиеся) опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Планируемые результаты изучения внеурочной деятельности. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается достижение 

обучающимися с умственной отсталостью: 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 
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начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому является последовательным, постепенным, а сроки перехода варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: в результате освоения курса 

внеурочной деятельности у учащихся с умственной отсталостью формируются следующие 

определенные личностные результаты. 

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; 

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью программы внеурочной 
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деятельности 

Согласно требованиям ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений. 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, межпредметных 

и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  использование наряду со 

стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Содержание внеурочной деятельности 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся с 

умственной отсталостью в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

социальной активности; 

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

навыков здорового образа жизни. 

6.1. Методы и средства внеурочной деятельности 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 
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-беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу; 

-упражнение; 

-поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

-методы игры в различных вариантах; 

-составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей с 

умственной отсталостью на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие 

чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. 

6.2. Принципы программы: 

Включение учащихся с умственной отсталостью в активную деятельность; 

Доступность и наглядность; 

Связь теории с практикой; 

Учет возрастных особенностей; 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). На 

содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы; 

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей с УО; 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 

Месторасположение школы по отношению к лесу, реке. 

Календарно - тематическое планирование внеурочной деятельности с указанием видов и форм 

деятельности 

 Школьные дела Мероприятия Виды и формы 

Сентябрь 1 Проведение торжественной 1.Осенние экскурсии в лес, Спортивно- 

 линейки «День знаний»; в парк. оздоровительная 

 2.Выбор актива класса, 2.День пожилого человека. деятельность: 

 оформление классных 3. Неделя здоровья. выполнение 

 уголков, запись 4.Подготовка к конкурсам упражнений на 

 обучающихся в школьные поделок, панно, картин: общефизическое 

 кружки; «Осенняя пора, очей развитие во

 время 

 3.Планирование работы

 на 

очарованье…» зарядки,

 спортивные 

 год, запись детей в 5. Проведение игры в зале и

 на 

 школьную библиотеку; общешкольных,

 классных 

свежем воздухе, 

 4. Рисунки на

 тему: 

собраний; соревнования, 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 139 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



139  

 «Здоровый образ жизни!»; 

«Осторожно, дорога; 

5.Классные часы: 

Урок Знаний, на

 тему: 

«Моя малая Родина»; 

Урок-беседа с элементами 

презентации  «Трагедия 

Беслана», посвященная 

трагическим событиям в г. 

Беслане; 

«Урок мужества»; 

Уборка закрепленных за 

классом территорий; 

Проведение акции «Зеленый 

десант» по озеленению школы 

и пришкольного участка; 

Месячник ПДД. 

Экскурсии по улицам села «Я 

– примерный пешеход»; 

Конкурс      рисунков 

«Осторожно, дорога»; 

Выставка книг по правилам

 дорожного движения; 

Просмотр видеофильмов по 

ПДД; 

Внеклассное 

мероприятие «Дорожные 

знаки» 

турниры 

Игровая деятельность: 

игры 

Туристко- краеведческая 

деятельность: 

экскурсия в школьный 

краеведческий

 музей 

«Исток», экскурсия по 

селу. 

Досугово- 

развлекательная 

деятельность: 

подготовка и 

проведение классных и 

общешкольных 

праздников 

Трудовая и 

социальная 

деятельность: акции, 

изготовление поделок… 

Социальное творчество: 

тимуровская помощь, 

акции «Поздравь 

ветерана», «Чистота», 

«Забота». 

Октябрь Конкурс рисунков Дню 

учителя, подготовка 

музыкальных номеров к 

празднику. 

Классные часы по тематике 

ЗОЖ; 

Влажная уборка классов в 

конце четверти, чаепитие 

(конец четверти, подведение 

итогов); 

Мероприятия по ЗОЖ; 

Оформление уголков здоровья в 

классах, информационных 

стендов 

Организация осенних каникул. 

«День учителя»; 

«День пожилого человека»; 

«День здоровья»; 

Организация выставки книг о 

ЗОЖ, выставка методической 

литературы; 

Спортивный праздник, 

«Веселые старты», 

приглашение родителей 

Праздник «Золотая осень»; 

Посещение музея, 

библиотек, организаций, 

экскурсии в службы МЧС, 

ГИБДД, на осенних каникулах 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 140 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



140  

Ноябрь Классные часы: «Я и мои 

права»; «Почему важно 

соблюдать законы. Кто стоит на 

страже закона»; 

День единства. День ребенка 

«Защита семьи, детства и 

духовно- нравственных 

ценностей как основа защиты 

целостности государства»; 

Неделя права; 

Подготовка к праздничному 

концерту, посвященному Дню 

матери (изготовление 

открыток, сувениров); 

Участие в конкурсах 

«День матери», концертная 

программа 

«Мама, главное слово на 

свете!»; 

Конкурс рисунков и плакатов 

– «Моя мама лучше всех», по 

ЗОЖ; 3. Проведение 

общешкольных мероприятий, 

посвященные Дню правовой 

помощи; 

Беседы с инспектором по 

делам несовершеннолетних; 

Профилактические беседы на 

темы: «Мои права и 

обязанности», «Мы в ответе 

за тех, кого 

Познавательная 

деятельность: беседы, 

встречи, выполнение 

домашних заданий, 

анкетирования 

 6. Рисунки на тему: «Наши 

права», «Моя мама лучше 

всех»; 

приручили»; 

6. Просмотр к/ф «Что такое 

хорошо, что такое плохо»; 

7.Конкурс рисунков

 «Я будущий 

избиратель» 
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Декабрь Украшение класса к Новому 

году, подготовка к 

новогоднему представлению; 

«Фабрика Деда Мороза», 

украшение рекреаций на 1,2 

этажах, украшение окон и 

фасадов школы; 

Декада инвалидов; 

Классные часы по плану; 

5.Рисунки на тему: 

«Здравствуй праздник, новый 

год»; 

Участие в районном конурке

 новогодних игрушек; 

Организация зимних каникул; 

Проведение 

общешкольных, классных 

собраний; 

Влажная уборка классов в 

конце четверти, чаепитие 

(конец четверти, подведение 

итогов) 

Мероприятия посвященные, 

Всемирному Дню защиты от 

СПИДа (1 декабря); 

Конкурс рисунков: 

««Здравствуй праздник, новый 

год»; 

Конкурс «Вырезная 

снежинка»; 

Оформление школьных окон, 

фасадов к Новому году»; 

Выставка творчества 

учащихся «Вместе мы можем 

все»; 

Участие в мероприятиях, 

рамках декады инвалидов; 

Новогоднее 

представление; 

Знакомство с 

традиционными русскими 

народными праздниками и 

гуляниями (Новый год, 

Рождество); 

Родительское собрание, 

классные лекории; 

10.Посещение

 выставок, музеев, 

экскурсии (можно 

виртуально). 

 

Январь 1.Посещение выставок, музеев, 

экскурсии в организации 

 (можно виртуально). 

1.Рождественские обряды; 

2.Крещенская викторина; 

3.Знакомство  с 

традиционными

 русскими народными 

праздниками и 

гуляниями (Рождество, 

Крещение). 

Февраль Участие в конкурсе рисунков 

«Я - патриот России»; 

Тематические классные часы; 

Месячник гражданско – 

патриотического воспитания; 

Знакомство с традиционными 

русскими народными 

праздниками и 

Книжная выставка в 

библиотеке (гражданско- 

патриотической и военной 

тематики); 

Посещение цикла 

мероприятий в рамках 

месячника гражданско- 

патриотического месячника 

3.Внеклассное спортивное 

мероприятие «А ну-ка, 
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 гуляниями (Масленица) 

(Чаепитие с блинами). 

5.Знакомство с профессиями 

парни»; 

Экскурсии в школьный музей 

Просмотр фильмов, 

посвященных защитникам 

Отечества 

Профессии села, 

современности 

 

Март 1.Конкурс рисунков 

«Восьмое марта - женский 

праздник», «Не навреди 

здоровью своему»; 

2.Изготовление сувениров для 

мам и бабушек к празднику; 

Общешкольные, классные 

родительские лектория; 

Влажная уборка классов в 

конце четверти, чаепитие 

(конец четверти, подведение 

итогов); 

Организация весенних 

каникул; 

Организация декоративно- 

прикладного творчества. 

1 Концерт

 «Поздравляем милых 

мам и бабушек»; 2.Конкурс 

  семейного 

творчества «Крепка семья - 

крепка Россия»; 3. Участие в

 конкурсной

 программе 

«А, ну- ка, девочки!»; 

Посещение выставок, музеев, 

экскурсии (можно 

виртуально). 

Участие в конкурсах; 

Общешкольные, классные 

родительские лектория. 

Апрель Конкурс        рисунков 

«Безопасная дорога – глазами 

детей»; 

Тематические классные часы; 

«Покорение космоса»; 

Месячник по ЗОЖ; 

Участие на дне здоровья 

Уборка закрепленных за 

классом территорий. 

Проведение акции «Зеленый 

десант» по озеленению школы 

и пришкольного участка; 

«День защиты детей»; 

Поделки к светлой Пасхе 

Организация выставки книг о 

ЗОЖ, выставка методической 

литературы по ЗОЖ ; 

Классные часы по 

тематике ЗОЖ; 

Просмотр видеоклипов о 

ЗОЖ; 

День космонавтики

 (12 апреля); 

Участие в конкурсах 

«День защиты детей»; 
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Май Подготовка к праздничному 

концерту 

«День Победы»; 

Акция «Открытка ветерану»;   

3.Украшение окон школы, 

выходящих на основную улицу 

села к 9 Маю; 

Рисунки         на          тему: 

«Защитники земли русской»; 

Участие на   областном 

Викторина по правилам 

дорожного движения; 

Экскурсии по улицам села «Я 

– примерный пешеход»; 

Конкурс рисунков 

«Защитники земли русской»; 

Литературно – музыкальная     

композиция 

«Давно закончилась 

 гала-концерте фестиваля 

детского творчества 

«Храните детские сердца»; 

Месячник ПДД; 

Тематические классные часы; 

Общешкольные, классные 

собрания; 

Проведение праздничной 

линейки "Последний 

звонок". 

Организация летнего 

пришкольного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием; 

11.Рисунки на 

 тему: 

«Защитники земли русской»; 

Подведение итогов за год. 

Влажная уборка классов в 

конце четверти, чаепитие 

(итоги четверти и года). 

война»; встречи с «детьми- 

войны», тружениками 

тыла, ветеранами труда; 

5. Участие в конкурсах 

Общешкольные, классные 

собрания; 

Праздник « Последний 

звонок»; 

Праздничная линейка 

«Последний звонок»; 

9. Подготовка Дню защиты 

детей (1 июня) "Здравствуй, 

лето" 

 

Сентябрь- 

май 

Утренняя физзарядка Комплекс упражнений для 

оздоровления и развития 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность: 

выполнение 

упражнений  на 

общефизическое 

развитие во

 время зарядки 

 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

конкретное планирование деятельности, 

кадровое обеспечение программы, 

методическое обеспечение программы, 

педагогические условия, 
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материально-техническое обеспечение. 

Кадровые условия 

В реализации программы участвуют: 

заместитель директора по ВР 

классные руководители;  учителя физической культуры; 

школьный библиотекарь; 

педагог-организатор 

*руководители кружков 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка  педагогических 

 кадров к работе с

 учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные  собеседования

 с учителями- предметниками и 

руководителями кружков, готовыми

 к 

 деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения 

Активизировать вовлеченность работников 

культуры в систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. Годовое планирование 

воспитательной работы с

 учетом возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья во внеурочное время. 

методические пособия, 

интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок. 

Создать банк методических разработок дел 

школы, мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок 

педагогов. Организация обмена опытом 

педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия 

Разработать систему диагностической работы 

педагога-психолога по вопросам досуговой 

деятельности учащихся 

Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени  учащихся. 

Информирование  педагогического 

коллектива о результатах диагностики 

Разработать систему мероприятий 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания 

МО 
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Создать банк методической литературы по 

организации досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее

 постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы 

 

Материально-техническое обеспечение 

выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 

материалы для оформления и творчества детей; 

наличие канцелярских принадлежностей; 

аудиоматериалы и видеотехника; 

компьютеры; 

проектор; 

экран и др. 

Создание материально-технической базы организации досуга учащихся с 

умственной отсталостью: 

Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

Организация и оснащение методического кабинета. 

Оснащение читального зала библиотеки. 

Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

Оснащение спортивного зала инвентарем. 

Оборудование рабочего места педагога. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим 

направлениям: 

организация работы с кадрами; 

организация работы с ученическим коллективом; 

организация работы с родителями, организациями. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

удовлетворенность учащихся с УО и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

Анкетирование школьников с ограниченными возможностями здоровья и родителей по итогам 
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года с целью выявления удовлетворенности воспитательными мероприятиями; 

Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

Вовлечѐнность обучающихся с УО во внеурочную образовательную деятельность, как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

школьников с УО должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

нравственный потенциал. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

Вся система общеобразовательной, коррекционной, воспитательной работы школы и 

внеурочной деятельности направлена на формирование «модели выпускника» в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Выпускник каждой ступени образования помимо академических знаний (предусмотренных 

требованиями программы), умений и навыков должен обладать жизненной компетенцией. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. В условиях резко изменяющегося общества 

школа обязана дать выпускнику набор знаний и умений, которые помогут ему во взрослой 

жизни жить достойно, максимально самостоятельно и независимо. Реализуя «модель 

выпускника» школа формирует качества, необходимые для жизни. 

любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и традиции; 

осознающий и понимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отчизной; 

уважающий других людей, умеющий общаться, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
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выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной организации, 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 базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации и или абилитации ребенка- инвалида. На учебных предметах Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно- нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

 

Пояснительная записка 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) сформирован в соответствии с: 

требованиями ст.14,32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 об утверждении санитарно - эпидемиологическими правил и нормативов 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26 об утверждении санитарно-эпидемиологические правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" вступает в действие с 01.09.2016 г.; 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным, оно поддерживает 

процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержания АООП, и представлено логопедическими занятиями, АФК, 

ритмикой и занятиями по развитию психомоторных и сенсорных процессов. 

Коррекционные занятия по ритмике решают задачи по развитию умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие навыков 

участия в коллективной творческой деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Образовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие и социальную адаптацию. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций образовательной 

организации. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Учебный план (Вариант 1) 

Недельный учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Родной язык и 

родная литература 

 

Иностранные языки 

Второй 

иностранный язык 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной (чувашский) 

язык  2 2 2 2 2 10 

Родная (чувашская) 

литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 

(англ.) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немец.)    1 2 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Итого 31 32 33 35 36 167 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений       

Математика  1 1 1   3 

Биология   1   1 

Алгебра     0,5  0,5 

Русский язык    0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

3. 2. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Ответственность за выполнение требований к условиям реализации АОП основного общего 

образования несут: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе, заведующий хозяйственной частью. 

В школе привлекаются к сотрудничеству родители (законные представители) учащихся через 

работу общешкольного родительского комитета; 

работу родительского комитета класса. 

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность ознакомиться с 

ходом и содержанием образовательного процесса; 

оценками успеваемости обучающихся; 

режимом работы школы; 

основными направлениями работы педагогического коллектива; 

достижениями школы. 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы Муниципальное

 бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско-Дрожжановская 

Средняя общеобразовательная школа» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных адаптированной образовательной

 программой школы,     способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного

 учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 
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Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципальногоуправления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, методы и 

средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 
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Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности. 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

лекционные аудитории; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

помещения (кабинеты, мастерские) для занятий изобразительным искусством; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовые зал; 

спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Документ создан в электронной форме. № 216 от 21.09.2023. Исполнитель: Аръяхова М.В
Страница 153 из 155. Страница создана: 21.09.2023 13:44



153  

Контроль за реализацией адаптированной образовательной программы основного общего 

образования. 

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы 

планируется использовать следующие формы: 

внутриучрежденческий контроль; 

образовательный мониторинг. 

Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы. 

Под внутриучрежденческим контролем понимается проведение членами администрации 

школы проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и 

контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы законодательных 

и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области 

образования. 

Главной целью внутриучрежденческого контроля является установление соответствия 

функционирования и развития педагогической системы требованиям адаптированной 

образовательной программы с установлением причинно-следственных связей, позволяющих 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного 

процесса. 

Задачи внутриучрежденческого контроля: 

осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, выявление 

случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

принятие мер по их пресечению; 

анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности педагогических 

работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных технологий, методов и 

приемов обучения; 

изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и отрицательные 

тенденций в организации образовательного процесса и 

разрабатывать на этой основе предложения и рекомендации по распространению 

педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающегося; 

осуществлять контроль за реализацией адаптированной образовательной программы 

школы. 

Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть 

информации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный 

мониторинг. 

Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве текущего 

функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для принятия в 

школе управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется годовой 

циклограммой мониторинга: Мониторинг результативности образовательной деятельности 

отслеживает: 

Качество образовательного процесса на каждом уровне образования (начальном, основном, 

среднем). 

Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, деятельности в 

целом. 

Качество состава и деятельности участников образовательного процесса. 
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