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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цель реализации АООП УО (вариант 1)
 Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) – создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта. 
 Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СШ № 21 
г. Липецка АООП предусматривает решение следующих основных задач: 
 - овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нрав-
ственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с при-
нятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
 - достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных по-
требностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
 - выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, прове-
дения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использова-
нием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сете-
вого взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований; 
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и об-
щественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП УО (вариант 1)
 В основу АООП (вариант 1) положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гумани-
стический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедо-
ступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-
бенностям развития и подготовки обучающихся;
- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуслав-
ливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с уче-
том особых образовательных потребностей;
- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изу-
чаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, 
имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач;
- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных
представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, адекватных способов по-
ведения в разных социальных средах; 
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обу-
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 
младшего до старшего школьного возраста;
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаи-
мосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предме-
тами, 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 ви-
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дами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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.
В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятель- 
ностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП УО для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет 
их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднород-
ности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-
ственной 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 обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определя-
ется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании яв-
ляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-прак-
тической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содер-
жанием образования.
В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умствен ной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного 
подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельно-

сти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельно-
сти и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базо-
вых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жиз-
ненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
1.1.3. Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной сучетом особых образователь-
ных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
 МБОУ СШ № 21 г.Липецка обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обуче-
ния и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональ-
ному и коммуникативному взаимодействию с ними.
 АООП (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательно-
го процесса. 
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 Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отно-
шений, не более 30% от общего объема АООП. 
 Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) составляют 9-13 лет. 
 В реализации АООП выделено два или три этапа: 
 I этап - 1-4 классы и дополнительный класс; 
 II этап - 5-9 классы; 
 III этап - 10-12 классы. 
 Цель I-го этапа - формирование основ предметных знаний и умений, коррекция недостатков психо-
физического развития обучающихся. 
 Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико-пропедевтиче-
ских задач: 
- выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического разви-
тия, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 
- сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллекту-
альную готовность к освоению АООП; 
- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах группо-
вого и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное 
время; 
- обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 
 Цель II этапа - расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в обяза-
тельных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяю-
щемся и развивающемся мире. 
 Цель III этапа направлена на углубленную трудовую подготовку и социализацию обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоя-
тельной жизнедеятельности в социальной среде. 
 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями относятся: 
 а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность меж-
ду дошкольным и школьным этапами; 
 б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих формиро-
ванию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, целенаправлен-
ное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 
 в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных процессов, 
овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 
успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окру-
жающей средой; 
 г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих; 
 д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогиче-
ского работниками и другими обучающимися; 
 е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и творческой де-
ятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 
 ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-
мьи и организации; 
 з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации. 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вслед-
ствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Поня-
тие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнооб-
разной группе детей.
Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 
которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 
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степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 
вредных факто ров.
Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что 
требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 
таких обучающихся в образовательных организациях.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отстало-
сти: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20).
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 
происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нор-
мального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий каче-
ственные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основа-
ния для оптимистического прогноза.
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбу-
ждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 
большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отста-
лостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негатив-
ное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический про-
цесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-
потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а так-
же когнитивные процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 
поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных пси-
хологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизи-
ческого развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта соци-
альных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 
интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа пси-
хических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости стра-
дают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность 
к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской)
руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная педагогиче-
ская коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реали-
зацию их потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень позна-
ния - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 
неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обоня-
тельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 
темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влия-
ния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Од-
нако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической
деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощу-
щений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 
в частности овладение отдельными мыслительными операциями.
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой кате-
гории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 
отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их
от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степе-
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ни недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях
понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не до-
слушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени с корригировать 
недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применя-
ющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на разви-
тие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), в том числе и словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрыв-
но связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроиз-
ведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфи-
ческих особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зри-
тельно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запомина-
ются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, фор-
мируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторе-
ний. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 
хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уров-
не. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохра-
нения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей уста-
новления логических отношений полученная информация может воспроизво-
диться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование 
различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-раз-
вивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных
вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влия-
ние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с 
тем, следует иметь в виду, что специфика анемической деятельности во 
многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) позволяет более 
успешно использовать потенциал раз- вития их анемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их вни-
мания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностя-
ми его распределения, замедленностью переключения. В значительной степе-
ни нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 
напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неу-
стойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако,
если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 
определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием спе-
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циально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устой-
чивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положи-
тельной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 
достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) свойственна не дифференцированность, фрагментар-
ность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 
понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 
процессов отличается значительной не сформированностью, что выражается в 
его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого го-
да обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целе-
направленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 
всего - представлений об окружающей действительности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 
основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 
сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех
сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. 
Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно си-
стемное недоразвитие речи.
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую свя-
заны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседнев-
ной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 
личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 
Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направлен-
ной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действи-
тельности, создает положительные условия для овладения обучающимися раз-
личными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 
объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 
конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 
смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 
для овладения более сложной формой речи - письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллекту-
альными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений.
Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 
координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-
нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, вклю-
ченных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способ-
ствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подгото-
вить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной мо-
торной ловкости.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмо-
ции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью 
и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и по-
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буждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется вос-
питание высших психических чувств: нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризу-
ется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъяв-
ляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как нега-
тивизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицатель-
ное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недораз-
витии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 
особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполне-
нию без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполне-
ния, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно на-
чатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуще-
ствляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длитель-
ной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 
школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды де-
ятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, руч-
ной труд. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе 
за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-
волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в при-
митивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых от-
ношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 
отношений являются: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими ре-
акциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение аде-
кватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может 
негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 
вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воз-
действием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживают-
ся и исправляются.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформу-
лированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального ре-
бенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, ко-
торые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает систе-
ма коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося 
на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего
развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 
обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической 
поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные 
с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 
способностям обучающегося.

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся  с легкой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Особенности психофизического развития учащихся с легкой умственной отсталостью проявляются не 
только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их со-
циализации.
Развитие происходит замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической дея-
тельности ребёнка.
В общем и целом, опираясь на научные представления об особенностях психофизического развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выделяются как общие 
для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические образовательные потребности.
 К общим потребностям относятся:
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-  время начала образования,
-  содержание образования,
-  разработка и использование специальных методов и средств обучения,
-  особая организация обучения,
-  расширение границ образовательного пространства,
-  продолжительность образования,
-  определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени, 
осваивающих АООП, характерны следующие специфические образовательные потребности:
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания об-
разования;

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе об-
разования;

- введение учебных предметов, способствующих формированию представле-
ний о природных и социальных компонентах окружающего мира;

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 
успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окру-
жающей средой;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и уме-

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

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых об-
ществом норм поведения;

- обеспечение особой пространственной и временной организации образова-
тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной си-
стемы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельно-
сти и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и ува-
жительное отношение к ним;

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отноше-

ния к окружающему миру;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка

с педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодей-

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

делы образовательного учреждения.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП УО (вариант 
1)
 Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 
 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполага-
ет достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 
 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, по-
скольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социо-
культурным опытом.
 Личностные результаты освоения АООП общего образования включают инди-
видуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обу-
чающегося, социально значимые ценностные установки. 
 К личностным результатам освоения АООП относятся: 
 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-
мом жизнеобеспечении; 
 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-
ре; 
 5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 
числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование
доступных информационных технологий для коммуникации; 
 7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-
щих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 
 9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных си-
туациях; 
 10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; фор-
мирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве при-
родной и социальной частей; 
 11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной от-
зывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
 13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-
ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
 14) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают осво-
енные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с 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 УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными ре-
зультатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 
с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 
отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятстви-
ем к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 
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если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметны-
ми результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомен-
дации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (за-
конных представителей) МБОУ СШ №21 может перевести обучающегося на 
обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
Минимальный уровень достижения предметных результатов фиксируется в 
программах по предметам и курсам с ориентацией на всех обучающихся клас-
са. 
Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обяза-
тельным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
Достаточный уровень достижения предметных результатов фиксируется в программах по предметам
и курсам адресно для отдельных обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями).
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов на конец школьного обучения (IX класс)
Предметная область «Язык и речевая практика», учебный предмет «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 учи-
теля); 
- 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 те-
мы 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 компонен-
тов текста; 
- составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера 
(с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 
предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 
Достаточный уровень: 
- знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 
- разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
- образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием при-
ставок и суффиксов с опорой на схему;
- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 
- определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилага-
тельного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 
- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руко-
водством учителя); 
- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
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- 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 по-
сле 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).
Предметная область «Язык и речевая практика», учебный предмет 
«Чтение (Литературное чтение)»
Минимальный уровень: 
- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содер-
жанию 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 вне-
классного чтения, выполнение посильных заданий. 
Достаточный уровень: 
- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфо-
эпии; 
- 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 отноше-
ния и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учите-
ля); 
- 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.
Предметная область «Математика», учебный предмет «Математика»
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 Минимальный уровень: 
- знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в преде-
лах 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, вычи-
тание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгорит-
мов 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 использо-
ванием микрокалькулятора; 
- знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, дли-
ны, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 
- нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, де-
сятая 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, дли-
ны, массы, времени, площади, объема; 
- устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при из-
мерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 
- письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, получен-
ными 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 ми-
крокалькулятора; 
- решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических дей-
ствия; 
- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, призма, цилиндр, конус); 
 - знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), пря-
моугольного 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 отно-
сительно оси, центра симметрии; 
- применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
- представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 
их назначении.
 Предметная область «Математика», учебный предмет «Информатика»
(VII-IX классы)
 Минимальный уровень:

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении; 
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- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами информационно-ком-
муникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасные для органов зрения, нерв-
ной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы, выполнение компенси-
рующих физических упражнений (мини зарядка); 
 - пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 
объектами (текстами, рисунками). 
 Достаточный уровень: 
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 
их назначении; 
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-
ные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 
работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 
объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 
- пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необхо-
димой информации; 
- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 
инструментов ИКТ.
Предметная область «Естествознание», учебный предмет 
«Природоведение» 
(V-VI класс, на конец VI класса) 

Минимальный уровень: 
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; представления о назна-
чении изученных объектов, их роли в окружающем мире; отнесение изученных объектов к опреде-
ленным группам (осина – лиственное дерево леса); 
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископае-
мые); 
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значе-
ние в жизни человека; 
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 
взрослого); 
- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки пе-
дагогического работника. 
 Достаточный уровень: 
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 
способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для класси-
фикации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медо-
нос; растение, цветущее летом); 
- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках,
известны из других источников; объяснение своего решения; 
- выделение существенных признаков групп объектов; 
- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового об-
раза жизни; 
- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 
наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 
объектов и явлений; 
- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 
Предметная область «Естествознание», учебный предмет «Биология»
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 Минимальный уровень: 
- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 
- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изу-
ченных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
- знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, тех-
ники 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 растения-
ми, 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, орга-
нами 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 класси-
фикаций на основе выделения общих признаков; 
- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 
слайды, рисунки, схемы); 
- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 
- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 
основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 
тела, кровяного давления); 
- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объясне-
ния новых ситуаций; 
- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) по-
мощи 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.
Предметная область «Естествознание», учебный предмет «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 из-
менения в результате природных и антропогенных воздействий; 
- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характери-
стик компонентов природы; 
- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей обла-
сти.
Предметная область «Человек и общество», учебный предмет «Основы  социальной жизни»
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 Минимальный уровень:
- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 
относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека;
- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюде-
ние требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 
соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 
решение типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в пред-
приятия бытового обслуживания; 
- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
- первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 
- представления о различных видах средств связи; 
- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 
медицинских учреждениях); 
- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 
 Достаточный уровень: 
- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 
- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этиче-
ских нормах поведения; 
- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 
- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);
- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 
- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного 
бюджета; 
- составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с целью
обращения в различные организации социального назначения. 
Предметная область «Человек и общество», учебный предмет «Мир  истории»
 Минимальный уровень: 
- понимание доступных исторических фактов; 
- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
- последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариан-
тов; 
- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 
ошибок; 
- усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 
схем); 
- адекватное реагирование на оценку учебных действий. 
 Достаточный уровень: 
- знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 
- использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 
- участие в беседах по основным темам программы; 
- высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 
- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 
- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
- владение элементами оценки и самооценки;
- проявление интереса к изучению истории.
Предметная область «Человек и общество», учебный предмет «История  Отечества»
 Минимальный уровень: 

17



- 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, пол-
ководцев, ученых, деятелей культуры); 
- понимание значения основных терминов-понятий; 
- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 
«Лентой времени»; 
- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление расска-
зов 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 исто-
рии; 
- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участ-
ников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка вы-
водов об их значении; 
- знание мест совершения основных исторических событий; 
- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, де-
ятелей 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 «леген-
ду»;
- 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 явле-
ниями.
Предметная область «Искусство», учебный предмет «Рисование  (изобразительное искусство)» (V 
класс, на конец обучения в V классе)
 Минимальный уровень: 
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; представления о назна-
чении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса); 
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископае-
мые);
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значе-
ние в жизни человека;
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 
взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя;
- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки пе-
дагогического работника.
 Достаточный уровень:
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 
способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога;
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для класси-
фикации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; 
растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 
- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках,
известны из других источников; объяснение своего решения;
- выделение существенных признаков групп объектов;
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- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового об-
раза жизни; 
- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 
объектов и явлений;
- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.
Предметная область «Искусство», учебный предмет «Музыка» (V класс,  на конец обучения в V клас-
се)

Минимальный уровень:

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 
Программой;
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простей-
шими элементами динамических оттенков;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков 
в конце и в середине слов;
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 
грустные и спокойные);
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
 Достаточный уровень:
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-
громко, пиано-тихо);
- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гу-
сли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Предметная область «Физическая культура», учебный предмет  «Адаптивная физическая культура»
 Минимальный уровень: 
- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнения-
ми по укреплению здоровья; 
- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 
комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позво-
ночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 
упражнений для укрепления мышечного корсета; 
- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических ка-
честв человека; 
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 
- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий 
и времени года; 
- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, коор-
динация; 
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- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ходьба на лыжах, плавание); 
- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руко-
водством учителя); 
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 
деятельности;
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 
учителя); 
- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; применение спортив-
ного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 
 Достаточный уровень: 
- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о Па-
ралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 
- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 
осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета; 
- выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм 
для занятий; 
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 
использованием средств физической культуры; 
- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела);
- подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 
руководством учителя); 
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне;
- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимо-
действие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природ-
ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 
способов их устранения; 
- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 
помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 
- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 
- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спор-
тивных игр.
Предметная область «Технология», учебный предмет «Профильный труд»
 Минимальный уровень:
- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются 
в быту, игре, учебе, отдыхе; 
- представления об основных свойствах используемых материалов; 
- знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с произ-
водственными материалами; 
- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
- представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере
изучения любой современной машины: 
металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);
- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигие-
нических требованиях при выполнении работы; владение базовыми умениями, лежащими в основе 
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наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, 
строгание и т. д.); 
- чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления изде-
лия; 
- 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 акку-
ратности; 
- 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 рабо-
ты; 
- 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 вы-
бор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструк-
тивными 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 матери-
алов 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 деятель-
ности.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой  умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)  результатов освоения АООП УО (вариант 1)
 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан-
дарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельно-
сти МБОУ СШ № 21 и педагогических кадров.
 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) результатов освоения АООП (вариант 1) 
призвана решить следующие задачи:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержа-
ние оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления ре-
зультатов, условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
базовых учебных действий; 
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 
оценку предметных и личностных результатов; 
4) предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности МБОУ 
СШ №21. 
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5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жиз-
ненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значи-
мыми для оценки качества образования обучающихся.
 При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесооб-
разно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психи-
ческом и социальном развитии обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания, 
что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 
необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материа-
лов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полу-
ченных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью, 
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП УО (вари-
ант 1) МБОУ СШ №21 ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых ре-
зультатов. 
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования.
 В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 
предметные результаты.
 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальны-
ми (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоори-
ентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль-
ных отношений, обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 
основу этих результатов. 
На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на основе мне-
ний группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная оценка овладения
обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 
Состав экспертной группы определен общеобразовательной организацией и включает учителей, учи-
телей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогических работ-
ников, которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается 
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах.
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах: 
- 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
- 1 балл - минимальная динамика; 
- 2 балла - удовлетворительная динамика; 
- 3 балла - значительная динамика.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных до-
стижений отражаются в документах внутренней системы оценки качества образования, что позволя-
ет не только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отсле-
дить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
На основе требований, сформулированных в Стандарте, МБОУ СШ №21 разработана программа 
оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, которая утверждена локальным актом организации. Программа оценки включает: 
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а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в каче-
стве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 
б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
Программа оценки личностных результатов

№ Критерий Параметры оценки Индикаторы
1 Осознание  себя  как

гражданина  России;
формирование  чув-
ства
гордости  за  свою
Родину

Сформированность  элемен-
тарных знаний и представле-
ний о себе

Знание своего пола
Знание своего имени и
фамилии
Знание своего возраста
Знание своего адреса
Знание родственных связей в 
семье

Сформированность основ
гражданской идентичности

Знание  знаменательных  для
Отечества праздников и исто-
рических событий
Осознание своей этнической и
культурной принадлежности
Знает и с уважением относит-
ся к Государственным симво-
лам России
Сопереживает  радостям и  бе-
дам своего народа и проявляет
эти чувства в добрых поступ-
ках
Любовь  к  своему  краю,  осо-
знание своей национальности

2 Воспитание  уважи-
тельного отношения
к  иному  мнению,
истории  и  культуре
других народов

Сформированность умения
проявлять  уважительное  от-
ношение  к  иному  мнению,
истории  и  культуре  других
народов

Проявление  уважительного
отношения  к  иному  мнению,
истории и культуре других на-
родов

3 Сформированность
адекватных  пред-
ставлений  о  соб-
ственных  возмож-
ностях,  о  насущно
необходимом  жиз-
необеспечении

Сформированность  пред-
ставлений  о  собственных
возможностях,
о  насущно  необходимом
жизнеобеспечении

Умение  адекватно  оценивать
свои  возможности  и  силы
(Различает "что я хочу" и "что
я могу")
Умение обратиться к взросло-
му за помощью и сформулиро-
вать  просьбу,  точно  описать
возникшую проблему в  обла-
сти
жизнеобеспечения
Умение понимать,  что можно
и чего нельзя в еде, в физиче-
ской
нагрузке,  в  приеме  меди-
цинских  препаратов,  осуще-
ствлении вакцинации
Овладение  навыками  самооб-
служивания

4 Овладение  началь-
ными  навыками
адаптации  в  дина-
мично  изменяю-
щемся  и  развиваю-
щемся мире

Сформированность  навыков
адаптации

Умение выстраивать добропо-
рядочные  отношения  в  учеб-
ном коллективе, в коллективах
групп  продлённого  дня,  до-
полнительного образования
Принятие и освоение социаль-
ной роли обучающегося
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Умение  вести  в  любых
проблемных ситуациях

5 Овладение  соци-
ально-бытовыми на-
выками,  используе-
мыми  в  повседнев-
ной жизни

Сформированность
социально-бытовых умений

Самостоятельность  и  незави-
симость в быту, знакомство с
ТБ: обращение с
электроприборами,  правила
поведения на дороге, в транс-
порте и при общении с
незнакомыми людьми.
Знание  правил  поведения  в
школе,  прав  и  обязанностей
ученика
Понимание  предназначения
окружающих  в  быту  предме-
тов и вещей
Умение  ориентироваться  в
пространстве школы, расписа-
нии
Наличие  стремления  участво-
вать  в  повседневной  жизни
класса, мероприятиях класса и
школы

6 Владение  навыками
коммуникации  и
принятыми  норма-
ми социального вза-
имодействия,  в  том
числе владение вер-
бальными  и  невер-
бальными коммуни-
кативными  компе-
тенциями, использо-
вание  доступных
информационных
технологий для ком-
муникации

Сформированность  навыков
коммуникации со взрослыми

Способность  инициировать  и
поддерживать  коммуникацию
с взрослыми
Способность  применять  аде-
кватные способы поведения в
разных ситуациях
Способность  обращаться  за
помощью

Сформированность  навыков
коммуникации со
сверстниками

Способность  инициировать  и
поддерживать  коммуникацию
со сверстниками
Способность  применять  аде-
кватные способы поведения в
разных ситуациях
Способность  обращаться  за
помощью

Владение средствами
коммуникации

Способность  использовать
разнообразные  средства  ком-
муникации согласно ситуации
и  возможностям  (вербально/
невербально)

Адекватность применения
ритуалов  социального  взаи-
модействия

Способность  правильно  при-
менить  ритуалы  социального
взаимодействия  согласно  си-
туации  возможностям  (вер-
бально/невербально)

7 Способность  к
осмыслению  соци-
ального  окружения,
своего
места в нем, приня-
тие  соответствую-
щих  возрасту
ценностей  и  соци-

Сформированность
представлений о правилах
поведения в разных социаль-
ных ситуациях и с
людьми разного социального
статуса, со взрослыми разно-
го возраста и детьми

Знание  правил  поведения  в
разных социальных ситуациях
с  людьми  разного  возраста  и
статуса

Сформированность Умение  адекватно  использо-
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альных ролей необходимых  ребёнку  соци-
альных ритуалов

вать принятые социальные ри-
туалы
Умение вступить в  контакт и
общаться  в  соответствии  с
возрастом  близостью  и  соци-
альным статусом собеседника
Умение корректно привлечь к
себе внимание
Умение отстраниться от неже-
лательного контакта
Умение  выразить  свои  чув-
ства,  отказ,  недовольство,
благодарность, сочувствие, на-
мерение,  просьбу,  опасение и
др.

8 Принятие  и  освое-
ние  социальной  ро-
ли  обучающегося,
проявление
социально  значи-
мых  мотивов  учеб-
ной деятельности

Сформированность
мотивации учебной деятель-
ности,  включая  социальные,
учебно-познавательные  и
внешние
мотивы

Восприятие  важности  учебы,
любознательность и интерес к
новому
Ориентация  на  образец  пове-
дения «хорошего ученика» как
пример для подражания
Ученик  активно  участвует  в
процессе обучения

9 Сформированность
навыков  сотрудни-
чества  с  взрослыми
и
сверстниками  в
разных  социальных
ситуациях

Сформированность  навыков
сотрудничества со
взрослыми

Умение  сотрудничать  со
взрослыми в разных социаль-
ных  ситуация,  соблюдение  в
повседневной жизни норм ре-
чевого этикета и
правила устного общения (об-
ращение, вежливые слова)

Сформированность  навыков
сотрудничества со
сверстниками

Участие  в  коллективной  и
групповой  работе  сверстни-
ков, с соблюдением в повсед-
невной жизни норм коммуни-
кации
Умение в ситуации конфликта
найти путь ненасильственного
преодоления
Умение  учитывать  другое
мнение в совместной работе

10 Способность  к
осмыслению  карти-
ны  мира,  ее  вре-
менно-про-
странственной орга-
низации;
формирование  це-
лостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном
единстве природной
и социальной частей

Сформированность
представлений  временно-
пространственной  организа-
ции мира

Формирование  внутреннего
чувства  времени  и  ка-
лендарно-временных  пред-
ставлений

Сформированность  понима-
ния  единства  природной  и
социальной
частей в мире символические
изображения  для  ориенти-
ровки в пространстве здания,

Умение  использовать  симво-
лические  изображения  для
ориентировки  в  пространстве
здания, улицы, города и т.д. с
целью перевода их в знаково-
символические  действия,
необходимые в процессе  обу-
чения

11 Воспитание  эстети-
ческих  потребно-
стей,  ценностей  и

Сформированность
эстетических потребностей,
ценностей и чувств

Умение  различать  «красивое»
и
«некрасивое»
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чувств Стремление к «прекрасному»,
которое выражается в удержа-
нии критерия «красиво»
(эстетично),  в  отношениях  к
людям, к результатам труда

12 Развитие  этических
чувств,
проявление  добро-
желательности,
эмоционально-нрав-
ственной  отзывчи-
вости  и  взаимопо-
мощи,
проявление  сопере-
живания к чувствам
других людей

Сформированность  этиче-
ских чувств,  доброжелатель-
ности  и  эмоционально-рав-
ственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей

Понимание  ценности  нрав-
ственных  норм,  умение  соот-
носить эти нормы с поступка-
ми  как  собственных,  так  и
окружающих людей
Проявление доброжелательно-
сти в отношении к другим лю-
дям, эмоциональную отзывчи-
вость и
сопереживание  к  чувствам
родных и близких, однокласс-
ников, к событиям в классе, в
стране

13 Сформированность
установки  на  без-
опасный,  здоровый
образ  жизни,  на-
личие  мотивации  к
творческому  труду,
работе на результат,
бережному  отноше-
нию  к  материаль-
ным и
духовным  ценно-
стям

Сформированность
установки на здоровый и
безопасный образ жизни

Ориентация  на  здоровый  и
безопасный  образ  жизни,
соблюдение режима дня
Участие в физкультурно-оздо-
ровительных мероприятиях
Занятие  творческим  трудом
или спортом.

Сформированность бережно-
го отношения к
материальным и духовным
ценностям

Проявление  бережного  отно-
шения к результатам своего и
чужого труда

14 Проявление  готов-
ности  к  самостоя-
тельной жизни

Сформированность учебной
деятельности

Мотивация к учению (желание
учиться)
Сформированность
общеучебных навыков
Способность к
самоорганизации
Навыки  сотрудничества  в
разных видах деятельности
Перенос полученных знаний в
жизненные  ситуации  (при-
менение полученных знаний в
жизненных ситуациях)

Сформированность
элементарных навыков само-
стоятельности в быту

Адекватность  бытового  пове-
дения с точки зрения опасно-
сти/безопасности для себя, для
окружающих
Готовность  к  самостоятель-
ным
действиям, ответственность за
их результаты
Использование  вещей  в  соот-
ветствии с их функциями, при-
нятым порядком и характером
ситуации
Умение устанавливать взаимо-
связь  порядка  природного  и
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бытового  уклада  собственной
жизни в семье и в школе, ве-
сти себя сообразно этому по-
ниманию  (выбрать  одежду,
спланировать  свои  занятия  в
соответствии с сезоном и по-
годой помыть грязные сапоги
и т. д.)

Сформированность  элемен-
тарных  навыков  самостоя-
тельности  в  социальном
окружении

Критичность к  своим поступ-
кам  и  умение  адекватно  их
оценивать
Умение  противостоять  дей-
ствиям и влияниям, представ-
ляющим угрозу жизни, здоро-
вью и безопасности личности
и общества  в  пределах  своих
возможностей.

Осознание норм и правил по-
ведения  в  общественных  ме-
стах и взаимоотношениях со
сверстниками,  с  другими
людьми и социальными груп-
пами

в) систему бальной оценки результатов; 

Шкала оценки индикаторов:

Узнавание объекта и
применение знаний:

10 баллов – Объект узнает, выполняет действие
са мостоятельно
9 баллов – Объект узнает, выполняет действие
по вербальной инструкции самостоятельно
8 баллов – Объект узнает, выполняет по
образцу с незначительной помощью взрослого
7 баллов – Объект узнает, действие выполняет по
образцу с ситуативной помощью взрослого
6 баллов – Объект узнает, действие выполняет по
образцу с направляющей помощью взрослого

5 баллов –  Объект узнает, действие
выполняет  с  обучающей помощью
взрослого
4 балла – Объект не всегда узнает,
действие выполняет по подражанию
3 балла – Объект не всегда узнает,
действие выполняет с частичной
физической помощью взрослого
2 балла – Объект не всегда узнает,
действие выполняет с физической
помощью взрослого
1 балл – Объект не узнает, действие
выполняет со значительной
физической помощью взрослого
0 баллов – Объект не узнает, действие
не выполняет

Шкала оценки динамики:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ― значительная динамика.
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г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обу-
чающегося; 

Карта индивидуальных достижений обучающегося 5-9 классы.

Лист оценки индивидуальных достижений личностных результатов обучающегося
                                                                                МБОУ СШ № 21

№ 
п/п

Требования к
результатам

Индикаторы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

К.г Дин. К.г Дин. К.г Дин К.г Дин. К.г Д
и
н
.

1 Осознание себя
как гражданина
России,
формирование
чувства
гордости  за
свою Родину

Знание своего
города, своего
адреса: улицы,
дома

Идентификация 
себя со школой 
(я – ученик)

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

Ребенок
взаимодействует
с  детьми другой
националь ности

Ребенок не
конфликтует  с
детьми другой
националь ности

3 сформированн
ость
адекватных
представлений
о собственных
возможностях,о
насущно
необходимом

жизн
еобеспечении;
овладение
начальными
навыками
адапта ции в
динамично
изменяющемся
и
развивающемс
я мире;
овладение
социально-

Способен
описать свое
физическое
состояние
(жарко, холодно,
больно и т.п.).

Способен
сказать  о своих
нуждах (хочу
пить, хочу есть и
т.п.).
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бытовыми
навыками,

и
спользуемыми
в
повседневной
жизни;

4 овладение
начальны
ми
навыками
адаптации
в
динамичн
о
изменяю
щемся  и
развиваю
щемся
мире;

Способен
осознавать 
изменения.

Способен при-
способится к из-
меняющимся 
условиям

 5 Владение
навыками
коммуникации
и  принятыми
нормами
социального
взаимодействи
я

Пользуется 
социально-
бытовыми 
навыками дома 
(убрать за собой,
навыки 
гигиены).

Пользуется 
социально-
бытовыми 
навыками в 
школе (убрать за
собой, навыки 
гигиены).

Следит за
своим 

внешним видом.

6 Способность
инициировать
коммуникацию
со взрослыми

Способность
применять
адекватные
способы
поведения в
разных
ситуациях
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Владение
навыками
коммуникации
и  принятыми
нормами
социального
взаимодействи
я

Способность
обращаться за
помощью к
взрослому

Способность
инициировать и
поддерживать
коммуникацию
со сверст
никами

Способность
применять
адекватные
способы
поведения в
разных
ситуациях

Способность
обращаться за
помощью к
сверстнику

7
Информированн
ость о жизни

способность к
осмыслению
социального
окружения,
своего  места  в
нем,  принятие
соответствующ
их возрасту
ценностей и
социальных
ролей;

Окружающего
социума
родителей);

Знает свой 
возраст, пол.

8

принятие и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
проявление
социально
значимых
мотивов
учебной
деятельности;

Способен
контролировать
свои действия.

Положительное 
отношение к 
школе.

Ориентация  на
содержательные
моменты
школьной жизни

Принятие 
образца
«хорошего 
ученика».
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9

Сформирован-
ность
навыков
сотрудничества
с взрослымии
сверстниками

в
разных
социальных
ситуациях;

Расширение
круга общения,
дружеских
контактов

Умение слушать
собеседника,
делиться своими
впечатлениями,
отвечать  на
вопросы  и
просьбы
Выстраивание 
взаимоотношен
ий с 
родственниками
, друзьями,
одноклассника-
ми

10 Сформированн
ость целостной
картины мира
ее временно-
пространствен
ной
организации;
формирование
целостного,
социально
ориентированн
ого
взгляда на мир
в его
органичном
единстве
природной и
социальной
частей

Адекватность
бы тового 
поведения с 
точки зрения 
опасности/
безопасности 
для себя

Адекватность
бытового
поведения с
точки  зрения
сохранности
окружающей
предметной и
природной
среды

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

Умение
накапливать
личные
впечатления,
связанные с
явлениями
окружающего
мира,
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упорядочивать
их во времени и
пространстве.

Умение
устанавливать
взаимосвязь
порядка
природного и
бытового уклада
собственной
жизни в семье и
в школе, вести
себя сообразно
этому
пониманию
(выбрать
одежду,
спланировать
свои занятия  в
соответствии  с
сезоном  и
погодой, помыть
грязные сапоги,
и т.д.).

Наличие
любозн
ательности и
набл
юдательности
задавать
вопросы,
включаться в
совместную  со
взрослым
исследовательск
ую
деятельность.

11 воспитание
эстетических
потребностей,
ценностей и
чувств;

Различает
категории
«красиво-
некрасиво»

Может оценить
свою работу с
точки  зрения
«красиво-
некрасиво».

Может  оценить
работу
сверстников  с
точки  зрения
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«красиво-
некрасиво».

12 развитие
этических
чувств,
проявление
доброж
елательности,
эмоционально-
нравственной
отзывчивости
и
взаимопомощи
,
проявление

сопереживания
к чувствам
других людей;

Понимает смысл
ценностей
«Семья»,
«Школа»,
«Учитель»,
«Друзья».

Способен
испыты- вать
чувства стыда,
вины.

Знает основные
моральные
нормы и
ориентирован
на их
выполнение.

13

Сформированн
ость  установки
на  безопасный,
здоровый
образ жизни,
наличие
мотивации к
творческому
труду, работе
на результат,
бережному
отношению к
материальным
и духовным
ценностям;

Способен 
соблюдать 
режим дня

Отсутствуют 
вредные 
привычки

Сформирован
ы навыки 
гигиены

Соблюдает
правила
дорожного
движения;

Знает  и
соблюдает
правила
безопасного
поведения дома
(правила об-
ращения  с
электро-
приборами и
т.п.)

Знает  и
соблюдает
правила
безопасного
поведения  на
улице  (правила
общения с
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незнакомыми
людьми)

14
Проявление го-
товности к само-
стоятельной жиз-
ни.

Имеет свои 
домашние 
обязанности.

Выполняет свои 
домашние обя-
занности.

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

Анкета для родителей по оценке индивидуальных достижений личностных результатов
1. ФИО ребенка, класс   
2. Какими навыками личной гигиены пользуется ваш ребенок в повсед-

невной жизни самостоятельно? (возможно несколько вариантов отве-
та):

А) Процедура умывания (умение правильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо вытирать-
ся после умывания, вешать полотенце на место).
Б) Процедура чистки зубов. 
В) Процедура мытья тела.
Г) Процедура посещения туалета (снимать и надевать штаны, пользование туалетной бумагой, мытье 
рук после посещения туалета).
Д) Умение пользоваться расческой, ухаживать за волосами. Е) Умение пользоваться носовым плат-
ком.
Ж) Навыки поведения за столом: мытье рук перед едой, пользоваться правильно ложкой, салфеткой; 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
З) Смена одежды по мере загрязнения.

3. Убирает ли ребенок за собой вещи, игрушки?
А) да Б) нет В) только при напоминании/настаивании

4. Дома и во дворе следит ли за своим внешним видом?
А) да Б) нет В) не всегда

5. Дома соблюдает ли режим дня?
А) да Б) нет В) частично

6. Соблюдает правила дорожного движения?
А) да Б) нет В) не всегда

7. Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила
обращения с электроприборами и т.п.)?

А) да Б) нет В) не всегда
8. Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила общения с не-

знакомыми людьми)?
А) да Б) нет В) не всегда
е) локальные акты МБОУ СШ №21, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усво-
ении знаний и умений, способность их применять в практической деятельно-
сти.
Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2 класса, то есть в тот период, 
когда у обучающихся сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме то-
го, сама учебная деятельность для них стала привычной, и они могут ее организовывать под руко-
водством педагогического работника.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов бази-
руется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
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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 обучающегося и овладении им социальным опытом.
Оценивание предметных результатов освоения АООП УО (вариант 1) обучающимися с умственной от-
сталостью не носит формальный подход, балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных зна-
ний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 
- соответствие и (или) несоответствие науке и практике; 
- полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.
Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» 
или «неверные».
Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частот-
ности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупре-
ждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, 
частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции на-
личия и (или) отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выпол-
нено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказа-
нии различных видов помощи.
Результаты овладения АООП УО (вариант 1) выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения:
- по способу предъявления (устные, письменные, практические);
- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надеж-
ности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хоро-
шие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с 
оценками типа:
«удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
«хорошо» - от 51% до 65% заданий;
«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балль-
ной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 
- «2» («неудовлетворительно»), если обучающие верно выполняют менее 35% заданий;
- «3» («удовлетворительно»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
- «4» («хорошо») ― от 51% до 65% заданий;
- «5» («очень хорошо» (отлично)) ― свыше 65%.
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП УО (вариант 1) проводится итого-
вая аттестация в форме двух испытаний:
- первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися рус-
ского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни;
- второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 
труда.
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттеста-
ции.
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» и (или) «незачет».
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обу-
чающихся 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 ак-
кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе ре-
зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) с 
учетом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муници-
пального);
- условий реализации АООП УО (вариант 1);
- особенностей контингента обучающихся.

35



Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образо-
вательной организации и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики об-
разовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программы учебных предметов
2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной области "Язык и рече-
вая практика" (V - IX классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по предмету.

5 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на осно-
ве Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR) и адресована 
обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями),вариант 1, с учетом реализации особых образовательных потребностей,
а также индивидуальных особенностей и возможностей. 
Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и яв-
ляется обязательной частью учебного плана. 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе рассчитана на 136 часов (34 
учебные недели) и составляет 4 часа в неделю.
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык».
Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 
недостатков мыслительной деятельности.
Задачи обучения:

 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 прак-
тических (коммуникативно-речевых задач);

 развитие положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе определяет следующие задачи:

 развитие фонематического слуха и правильного произношения;

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соот-
ветствующих возрасту коммуникативных задач;

 определение и решение орфографических задач с опорой на правило учебника;

 совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать сло-
ва по составу с использованием опорных схем, образование одно-
коренных слов с новым значением с использованием приставок и 
суффиксов;

 определение и дифференциация частей речи по существенным признакам. Определе-
ние некоторых грамматических признаков у изученных частей речи (имя существи-
тельное, имя прилагательное, глагол) по опорной схеме, вопросам учителя;

 развитие умения составлять простых предложений с опорой на картинный материал, 
схему;

 формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (40 – 50 слов) с изучен-
ными орфограммами с основной мыслью структуры высказывания и выбора необхо-
димых языковых средств;

 развитие умения последовательно и правильно излагать свои мыс-
ли в устной и письменной форме: написание изложений повество-
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вательных и описательных текстов после предварительного разбо-
ра и предложенного учителем плана;

 формирование умения пользоваться орфографическим словарём, справочными посо-
биями, информационными ресурсами Интернета;

 привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых бумаг (адрес на 
открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям);

 воспитание интереса к родному языку и стремление использовать знания в повсед-
невной жизни.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение русскому языку в 5 классе носит практическую направленность и вза-
имосвязано с другими учебными предметами. 
Содержание обучения русскому языку в 5 классе имеет достаточные коррекционные возможности:

 в развитии высших психических функций на предметном материале;
 в обучении связной устной и письменной речи;
 в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления деловых бумаг на осно-

ве практических упражнений.
При подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учеб-
ным возможностям обучающихся, мотивация учения данного предмета, 
способствующая наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе. 
Содержание обучения русскому языку в 5 классе построено на коммуникативно-речевом подходе к 
обучению. В процессе изучения программного материала у обучающихся развивается устная и пись-
менная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, вос-
питывается интерес к родному языку. Содержание обучения русскому языку в 5 классе направлено 
на коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более успешного осуществления 
их умственного и речевого развития.
Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные части 
речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.), 
включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каж-
дой из тем.

Содержание разделов
№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов

Контрольные
работы

1. Звуки и буквы 16 1
2. Предложение. Текст 17 1
3. Состав слова. Текст 33 2
4. Части речи. Текст 56 5
5. Предложение. Текст 11 1
6. Повторение  3

 Итого: 136   10

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

 использование доступных информационных технологий для коммуникации;

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
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Предметные:
Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;

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

  образовывать слова с новым значением с опорой на образец;

  иметь представления о грамматических разрядах слов;

  различать части речи по вопросу и значению$

  пользоваться школьным орфографическим словарем для уточнения написания слова.
Достаточный уровень: 

 знать значимые части слова и их дифференцировать по существенным признакам;

 разбирать слова по составу с использованием опорных схем;

 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с использовани-
ем приставок и суффиксов с опорой на схему;

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным призна-
кам;

 определять грамматические признаки изученных частей (существительного, прилагательного,
глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;

 пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова;

 составлять простые распространенные и предложения с однородными членами по схеме, 
опорным словам, на предложенную тему; 

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 
более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем.
Система оценки достижений

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Оценка предметных результатов обучающихся базируется на принципах индивидуального и диффе-
ренцированного подходов.
При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание:

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изу-
ченного материала;

 полнота ответа;

 умение практически применять свои знания;

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание мате-
риала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать
ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, кото-
рые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 
примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 
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речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1–2 ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 
и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятель-
но подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждает-
ся в постоянной помощи учителя.
Примерный объем письменных текстов: 
 в контрольных работах – 45–50 слов;

 в изложениях – 50–55 слов;

 в словарном диктанте – 10–12 слов.

 объем творческих работ на уроке – 30–35 слов
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нор-
мами:
Оценка «5» ставится за работу без ошибок.
Оценка «4» ставится за работу с 1–2 ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с 3–5 ошибками.
В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. На-
личие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует од-
ной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не учитыва-
ются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 
написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в 
другом слове, она учитывается;
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 
одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении.
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 
рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими 
для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного со-
става слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена 
гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки две од-
нотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующи-
ми нормами:
Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 
выполняет без ошибок или допускает исправления.
Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 
изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2–3 ошиб-
ки.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понима-
ние изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допус-
кает 4–5 ошибок или не справляется с одним из заданий.
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При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 5 классе для из-
ложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45–50
слов. Изложения обучающиеся пишут по готовому плану или составленному 
коллективно под руководством учителя. При оценке изложений и сочинений 
учитывается правильность, полнота и последовательность передачи содержа-
ния.
Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 
употреблении слов; допускается 1–2 орфографические ошибки.
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений ав-
торского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 
понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допус-
кается 3–4 орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от
авторского текста (темы), с 2–3 ошибками в построении предложений и упо-
треблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5–6 орфографическими 
ошибками.

Оценка «2» - не ставится.

6 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на осно-
ве Федерально адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR), и адресована 
обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), вариант 1, с учетом реализации их особых образовательных потребно-
стей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и яв-
ляется обязательной частью учебного плана. 
 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 6 
классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык».
Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 
недостатков мыслительной деятельности.
Задачи обучения:

 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 прак-
тических (коммуникативно-речевых задач);

 развитие положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 6 классе определяет следующие задачи:

 развитие фонематического слуха и правильного произношения;

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соот-
ветствующих возрасту коммуникативных задач;
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 определение и решение орфографических задач с опорой на правило учебника;

 совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать сло-
ва по составу с использованием опорных схем, образование одно-
коренных слов с новым значением с использованием приставок и 
суффиксов;

 определение и дифференциация частей речи по существенным признакам. Определе-
ние некоторых грамматических признаков у изученных частей речи (имя существи-
тельное, имя прилагательное, глагол) по опорной схеме, вопросам учителя;

 развитие умения составлять простые предложения, предложения с однородными 
членами с опорой на картинный материал, схему;

 ознакомление с обращениями, определение места обращения в предложении;

 формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (50 – 65 слов) с изучен-
ными орфограммами с основной мыслью структуры высказывания и выбора необхо-
димых языковых средств;

 развитие умения последовательно и правильно излагать свои мыс-
ли в устной и письменной форме: написание изложений повество-
вательных и описательных текстов после предварительного разбо-
ра и предложенного учителем плана;

 написание сочинений творческого характера по картине, по личным наблюдениям;

 формирование умения пользоваться орфографическим словарём, справочными посо-
биями, информационными ресурсами Интернета;

 привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых бумаг (адрес, 
поздравление, записка, письмо, объявление);

 воспитание интереса к родному языку и стремление использовать знания в повсед-
невной жизни.

I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе носит коррекционную и практическую 
направленность. 
В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» развивается устная и письменная речь обу-
чающихся, формируются практические значимые орфографические и пунктуационные навыки.
Состав слова. В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу 
слов в разделе. Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей 
слова (корня, приставки, суффикса, окончания) и различных частей речи («Имя 
существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»). Изучение состава слова, 
словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 
активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются на-
выки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне 
слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет мор-
фемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, 
сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов).
Предложение. При изучении данного раздела работа организуется так, чтобы в 
процессе упражнений формировать у обучающихся навыки построения просто-
го предложения разной степени распространенности и предложения с одно-
родными членами. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуа-
ционные навыки.
На уроках русского языка 6 класса ведется постоянная работа над развитием фонематического слуха 
и правильного произношения обучающихся, обогащением и уточнением словаря, обучением по-
строению предложений, связному устному и письменному высказыванию. В 6 классе выполняется 
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ряд подготовительных упражнений — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи 
под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую обучаю-
щимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение.
В 6 классе обучающимся прививаются навыки делового письма. 
Основными видами классных и домашних письменных работ будут являться: 

− тренировочные упражнения, 
− различные виды диктантов: словарные, выборочные, комментированные, зрительные, твор-

ческие, предупредительные, свободные, объяснительные;
− письмо по памяти;
− грамматический разбор слов; 

− подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения
Содержание разделов

№  Название раздела, темы
Количество

часов

Контрольные

работы
Сочинения Изложения

1. Повторение. Звуки и буквы. 
Текст.

8 1

2. Предложение. Текст 10 1
3. Состав слова 29 2 1
4. Части речи. 2

5. Имя существительное 27 2 1

6. Части речи. Имя прилагательное. 24 1 1

7. Глагол 13 1

8. Предложение. Текст 8 1

9. Повторение пройденного 8 1
Итого: 129 9 2 2

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:

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

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление соци-
ально значимых мотивов учебной деятельности;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Предметные:
Минимальный уровень:

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

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

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

 иметь представления о грамматических разрядах слов;

 различать части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста 
на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец;
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 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 
учителя); 

 уметь находить в тексте однородные члены предложения; 

 различать предложения разные по интонации; 

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

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

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с по-
мощью учителя);

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествователь-
ного текста с элементами описания (40-45 слов) после предварительного обсуждения (отра-
ботки) всех компонентов текста;

 уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) повествовательно-
го характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления.

Достаточный уровень: 

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

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем;

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с исполь-
зованием приставок и суффиксов с опорой на схему;

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

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; находить орфогра-
фические трудности в слове и решать орографические задачи (под руководством учителя); 

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова;

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 
предложенную тему и т. д.;

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложени-
ях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем; 

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец;

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; 

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

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста;

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с по-
мощью учителя); 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 
мысли текста; 

 оформлять все виды изученных деловых бумаг; 

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассужде-
ния после предварительного разбора (до 55 слов); 

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного коллектив-
ного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых язы-
ковых средств (до 55 слов).

Система оценки достижений 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

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

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание:

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изучен-
ного материала;

 полнота ответа;

 умение практически применять свои знания;

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание матери-
ала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать 
ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, кото-
рые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 
примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 
речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 
и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятель-
но подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждает-
ся в постоянной помощи учителя.
Примерный объем письменных текстов: 

 в контрольных работах – 65-70 слов;

 в подробных изложениях – 45-60 слов;

 в словарном диктанте – 15-20 слов;

 объем творческих работ на уроке – 30-40 слов.
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нор-
мами:
Оценка «5» ставится за работу без ошибок.
Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.
В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. На-
личие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует од-
ной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не учитыва-
ются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце ы). 
Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается;
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 
одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении.
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 
рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими 
для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного со-
става слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена 
гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки две од-
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нотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующи-
ми нормами:
Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 
выполняет без ошибок или допускает исправления.
Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 
изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошиб-
ки.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понима-
ние изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допус-
кает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.
При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для из-
ложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 
слов. Изложения обучающихся пишут по готовому плану или составленному 
коллективно под руководством учителя. При оценке изложений и сочинений 
учитывается правильность, полнота и последовательность передачи содержа-
ния.
Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 
употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки.
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений ав-
торского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 
понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допус-
кается 3-4 орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и упо-
треблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими 
ошибками.

Оценка «2» не ставится.
7 класс

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на осно-
ве Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей.
Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и яв-
ляется обязательной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 7 
классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).
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ФАООП УО вариант 1 определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык».
Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 
недостатков мыслительной деятельности.
Задачи обучения: 

 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 прак-
тических (коммуникативно-речевых) задач;

 развитие положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 7 классе определяет следующие задачи:

 формирование представления о составе слова, о некоторых способах образования слов в рус-
ском языке; 

 формирование умения выделять все части слова, образовывать однокоренные и сложные 
слова;

 осознанное усвоение обучающимися понятий: часть речи (имя существительное, имя прила-
гательное, глагол, местоимение), грамматические признаки частей речи;

 закрепление у обучающихся умения находить, различать и сравнивать простое и сложное 
предложения;

 совершенствование навыка нахождения в предложении главных и второстепенных членов;

 совершенствование умения последовательно излагать мысли, озаглавливать текст, состав-
лять план и делить текст на части в соответствии с планом; 

 формирование умения составлять деловые письма, подписывать конверты, открытки, по-
здравления, писать заявления, автобиографию, анкету, расписку и другие тексты делового 
стиля;

 формирование умения писать сочинение творческого характера по картине, по личным на-
блюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг и изложение тек-
ста с опорой на заранее составленный план (изложение по коллективно составленному пла-
ну).

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение русскому языку в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 
знаниями и навыками, учит использованию знаний русского языка в различных ситуациях.
Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные части 
речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.), 
включены в содержание 7-го и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по 
каждой из тем.
Звуки и буквы. В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. 
Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 
частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 
Слово. Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова 
направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе 
упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 
гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвое-
ния правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов раз-
личных по произношению, сходных по правописанию (подбор гнезд родствен-
ных слов) и др. 
Части речи. Текст. Большое внимание уделяется склонению имён существи-
тельных и прилагательных в единственном и во множественном числе, право-
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писанию падежных окончаний. Обучающиеся должны уметь различать род, 
число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и со-
гласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. При 
более углублённом знакомстве с частью речи «глагол» учатся определять число
и время глагола. В 7 классе обучающиеся знакомятся с такой частью речи, как 
местоимение, учатся правильно употреблять их в речи.
Предложение. Текст. В 7 классе особое внимание уделяется точному интони-
рованию предложений, выделению в них логического центра. Обучающиеся 
наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса 
логического ударения с одного слова на другое. С помощью осваиваемых язы-
ковых средств (части речи, словосочетание, предложение) обучаются конструи-
ровать разнообразные тексты. Изучение предложений имеет особое значение 
для подготовки обучающихся с интеллектуальными нарушениями к самостоя-
тельной жизни, к общению. Необходимо организовать работу так, чтобы в про-
цессе упражнений формировать у них умения построения простого предложе-
ния и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические 
и пунктуационные навыки. 
Связная речь. Большое внимание в 7 классе уделяется формированию навыков 
связной письменной речи. В связи с этим ведется постоянная работа над разви-
тием их фонематического слуха и правильного произношения. 
В 7 классе обучающимся прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 
направлениям: обучающиеся получают образцы и упражняются в оформлении бумаг (бланков, кви-
танций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логич-
ного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении, заявле-
ния, расписки и др.). 

Содержание разделов
№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов

Контрольные
работы

Сочинения Изложе-
ния

1. Повторение.
Звуки и буквы. Текст

10 1

2. Предложение. Текст 11 1 1
3. Состав слова. 18 1 1
4. Части речи. Текст.

Имя существительное
29 2 1

5. Части речи.
Имя прилагательное

22 2 1

6. Глагол 21 2

7. Местоимение 9 1

7. Предложение. Текст 11 1

8. Повторение пройденно-
го

5

Итого: 136 11 2 2
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Предметные:
Минимальный уровень:

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

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

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

 иметь представления о грамматических разрядах слов;

  различать части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста 
на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

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

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

 уметь находить в тексте однородные члены предложения; 

 различать предложения, разные по интонации; 

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

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

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с по-
мощью учителя);

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествователь-
ного текста с элементами описания (40-45 слов) после предварительного обсуждения (отра-
ботки) всех компонентов текста;

  уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) повествователь-
ного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления.

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

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем;

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с исполь-
зованием приставок и суффиксов с опорой на схему;

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

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; находить орфогра-
фические трудности в слове и решать орографические задачи; 

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова;

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 
предложенную тему и т. д.;

  уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложени-
ях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем; 

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец;

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; 

 различать предложения различные по цели высказывания;
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 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста;

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста; 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 
мысли текста; 

 оформлять изученные виды деловых бумаг; 

 уметь писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рас-
суждения после предварительного разбора (до 55 слов); 

 уметь писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного кол-
лективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 
языковых средств (до 55 слов).

Система оценки достижений

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучаю-
щегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в услов-
ных единицах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
По способу предъявления - устные, письменные, практические.
 По характеру выполнения - репродуктивные, продуктивные, творческие.
 При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание:

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изу-
ченного материала;

 полнота ответа;

 умение практически применять свои знания;

 последовательность изложения и речевое оформление ответа.
 Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 
материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформули-
ровать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 
которые сам исправляет.
 Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответству-
ющий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении 
правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые 
ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 
ошибки, которые исправляет при помощи учителя.
 Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понима-
ние основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 
полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самосто-
ятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; ну-
ждается в постоянной помощи учителя.
 Примерный объем письменных текстов: 

 в контрольных работах – 65-70 слов;

 в подробных изложениях – 45-70 слов;

 в словарном диктанте – 15-20 слов.

 объем творческих работ на уроке – 30-40 слов
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При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нор-
мами:
Оценка «5» ставится за работу без ошибок.
Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками.
 В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответ-
ствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не 
учитываются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 
написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в 
другом слове, она учитывается;
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 
одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении.
 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует
рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими 
для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного со-
става слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена 
гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки две од-
нотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке.
 При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следу-
ющими нормами:
 Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвое-
ние грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, ра-
боту выполняет без ошибок или допускает исправления.
 Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвое-
ние изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 
ошибки.
 Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное по-
нимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, до-
пускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.
 При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе 
для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом
45-70 слов. Изложения обучающихся пишут по готовому плану или составлен-
ному коллективно под руководством учителя. При оценке изложений и сочине-
ний учитывается правильность, полнота и последовательность передачи содер-
жания.
 Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 
употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки.
 Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений ав-
торского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 
понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допус-
кается 3-4 орфографические ошибки.
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 Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями 
от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и упо-
треблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими 
ошибками.
 Оценка «2» не ставится.

8 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на осно-
ве Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и яв-
ляется обязательной частью учебного плана. 
 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 8 
классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).
 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык».
 Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 
недостатков мыслительной деятельности обучающихся с легкой степенью ум-
ственной отсталости.
Задачи обучения:

 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 прак-
тических (коммуникативно-речевых) задач;

 развитие положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 8 классе определяет следующие задачи:

 совершенствование умения дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи
(имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол, наречие), по суще-
ственным признакам;

 совершенствование умения дифференцировать части слова по существенным признакам, 
разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;

 формирование умений построения простого распространённого предложения, простого 
предложения с однородными членами, сложного предложения;

 совершенствование умения написания изложения и сочинения, повествовательных текстов и 
текстов с элементами описания и рассуждения;

 развитие умения оформлять различные виды деловых бумаг (заметка в стенгазету, автобио-
графия, анкета, заявление о приёме на работу, об увольнении с работы и др., объяснительная
записка);

 развитие умения пользоваться орфографическим словарём, для уточнения написания слов;

 воспитание интереса к русскому языку и стремление использовать знания в повседневной 
жизни.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение русскому языку в 8 классе носит коррекционную, практическую и коммуникативную 
направленность. 
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В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают правописа-
нием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание уделяется фонетическому 
разбору. Продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания.
Основными темами являются «Состав слова» и «Части речи». 
Состав слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых ча-
стей слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В 
процессе упражнений у обучающихся формируются навыки правописания (еди-
нообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 
Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 
сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написа-
нию (подбор гнезд родственных слов) и др. 
Части речи. Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучаю-
щимся для выработки практических навыков устной и письменной речи — обо-
гащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 
Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет 
обучения. В процессе выполнения упражнений у обучающихся формируются 
навыки построения простого предложения разной степени распространенно-
сти. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 
Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной ре-
чи, т. к. возможности обучающихся излагать свои мысли в письменной форме 
весьма ограничены. 
В 8 классе продолжается привитие навыков делового письма. Обучающиеся получают образцы и 
упражняются в оформлении деловых бумаг (заявление, объявление, письмо и др.);  в то же время 
предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 
изложения своих мыслей в письменной форме.

Содержание разделов
№ Название раздела, темы Количество

часов
Контрольные

работы
Сочинения Изложения

1 Повторение. Предложе-
ние. Текст

10 1

2 Состав слова. Текст 14 1
3 Части речи. Текст.

Имя существительное
21 1 1

4 Имя прилагательное 18 1 1
5 Местоимение 21 1

6 Глагол 22 1 1

7 Наречие 13 1 1

8 Предложение. Текст 10 1
9 Повторение пройденно-

го
7

Итого: 124 8 2 2

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;
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 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Предметные:
Минимальный уровень:

 знать отличительные грамматические признаки основных частей речи;
 разбирать слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
 образовывать слова с новым значением с опорой на образец;
 иметь представление о грамматических разрядах слов;
 различать изученные части речи по вопросу и значению;
 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец;
 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя;
 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя);
 находить в тексте однородные члены предложения; различать предложения, разные по инто-

нации;
 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);
 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания для раскрытия его темы и 

основной мысли;
 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
 оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;
 писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествовательного 

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

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного харак-
тера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, по опор-
ным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языко-
вого оформления.

Достаточный уровень: 
 знать значимые части слова и дифференцировать их по существенным признакам;
 разбирать слова по составу с использованием опорных схем;
 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с использовани-

ем приставок и суффиксов с опорой на схему;
 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным призна-

кам;
 определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, при-

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

водством учителя);
 использовать орфографический словарь для уточнения написания слова;
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 составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным словам, 
на предложенную тему и т. д.;

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 
более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;
 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец;
 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; различать предложения 

(с помощью учителя) различные по цели высказывания;
 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста;
 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с по-

мощью учителя);
 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;
 оформлять все виды изученных деловых бумаг;
 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассужде-

ния после предварительного разбора (до 60 слов);
 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного коллектив-

ного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых язы-
ковых средств.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Оценка предметных результатов.
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание матери-
ала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать 
ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, кото-
рые сам исправляет.
 Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 
примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 
речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 
и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятель-
но подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждает-
ся в постоянной помощи учителя.
Примерный объем письменных текстов: 

 в контрольных работах – 75-80 слов;

 в подробных изложениях – 70 -100 слов;

 в словарном диктанте – 15-20 слов;

  объем творческих работ на уроке – 30-40 слов.
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими норма-
ми:
оценка «5» ставится за работу без ошибок;
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оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками;
оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками;
В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. На-
личие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует од-
ной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не учитыва-
ются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 
написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в 
другом слове, она учитывается;
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 
одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении.
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 
рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими 
для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного со-
става слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена 
гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки две од-
нотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке.
 При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующи-
ми нормами:

 оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвое-
ние грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбо-
ра, работу выполняет без ошибок или допускает исправления;

 оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвое-
ние изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 
2-3 ошибки;

 оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное по-
нимание изученного материала, затрудняется в применении своих зна-
ний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 8 классе для из-
ложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 
слов. Изложения обучающиеся пишут по готовому плану или составленному 
коллективно под руководством учителя. При оценке изложений и сочинений 
учитывается правильность, полнота и последовательность передачи содержа-
ния.
Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 
употреблении слов; опускается 1-2 орфографические ошибки.
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений ав-
торского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 
понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допус-
кается 3-4 орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и упо-
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треблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими 
ошибками.
 Оценка «2» - не ставится

9 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на осно-
ве Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» адресована обучаю-
щимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
вариант 1, с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а 
также индивидуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и яв-
ляется обязательной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 9 
классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).
 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык».
Цель обучения – развитие коммуникативно – речевых навыков и коррекция недостатков мыслитель-
ной деятельности
Задачи:

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 
грамматических знаний и умений;

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения прак-
тических (коммуникативно-речевых) задач;

 развитие положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 9 классе определяет следующие задачи.

 совершенствование умения дифференцировать части слова по существенным признакам;

 повторение грамматических признаков изученных частей речи;

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

 развитие умения пользоваться орфографическим словарём, для уточнения написания слов;

 совершенствование умения находить главные и второстепенные члены предложения;

 совершенствование умения составлять и различать предложения разные по интонации;

 развитие умения оформлять различные виды деловых бумаг;

 формирование умения различать простые и составные числительные;

 формирование умения писать числительные с мягким знаком на конце и в середине слова;

 совершенствование умения написания изложения, повествовательных текстов и текстов с 
элементами описания и рассуждения;

 воспитание интереса к русскому языку и стремление использовать знания в повседневной 
жизни.

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение русскому языку в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность. Програм-
ма в 9 классе способствует умственному развитию обучающихся, обеспечивает гражданское, нрав-
ственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся до-
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стичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 
адаптации.
Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 
Звуки и буквы. В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладе-
вают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 
уделяется фонетическому разбору. 
Слово. В 9 классе продолжается систематическое изучение элементарного кур-
са грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и ча-
сти речи. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей сло-
ва направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процес-
се упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание
гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвое-
ния правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, раз-
личных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных 
слов) и др.— обогащения и активизации словаря, формирования навыков гра-
мотного письма.
Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся для выработки практических
навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков 
грамотного письма. 
Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 
к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет 
обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 
формировать у обучающихся навыки построения простого предложения разной
степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закреп-
ляются орфографические и пунктуационные навыки. Продолжается работа по 
обучению деловому письму.
Основными видами работы обучающихся в 9 классе являются: тренировочные упражнения, словар-
ные, выборочные, предупредительные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматиче-
ский разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения.

Содержание разделов

№ Название разделов, темы
Кол-во  
часов

Контрольные
работы Сочинения Изложения

1 Повторение.  Предложе-
ние

5 1

2 Состав слова. Текст 14 1
3 Части  речи.  Текст.  Имя

существительное
15 1 1

4 Части речи. Имя прилага-
тельное

10 1

5 Местоимение 12 1
6 Глагол 21 1 1
7 Наречие 12 1 1
8 Имя числительное 13 1 1
9 Предложение. Текст 15 1
10 Повторение пройденного 6
Итого 123 9 2 2
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 сформированность адекватных представлений о собственных возможно-
стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 
коммуникативными компетенциями, использование доступных инфор-
мационных технологий для коммуникации;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные:
Минимальный уровень:

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

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

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

 иметь представления о грамматических разрядах слов;

  различать части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста 
на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

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

 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя;

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

 уметь находить в тексте однородные члены предложения; 

 различать предложения, разные по интонации; 

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

 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания необходимого для раскры-
тия его темы и основной мысли; 

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

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

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествователь-
ного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отра-
ботки) всех компонентов текста;

 уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления.

Достаточный уровень: 
 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам;
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 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем;

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с исполь-
зованием приставок и суффиксов с опорой на схему;

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

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;

 находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под руко-
водством учителя); 

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова;

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 
предложенную тему и т. д.;

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложени-
ях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем; 

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец;

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; 

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

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста;

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с по-
мощью учителя); 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 
мысли текста; 

 оформлять изученные виды деловых бумаг; 

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами 
описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного коллектив-
ного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых язы-
ковых средств (55-60 слов).

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика.
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов обу-
чающегося учитывается уровень самостоятельности и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов: 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание матери-
ала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать 
ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, кото-
рые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 
примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 
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речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 
и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятель-
но подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждает-
ся в постоянной помощи учителя.
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:

 оценка «5» ставится за работу без ошибок;
 оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками;
 оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками;
 оценка «2» - не ставится.

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. На-
личие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует од-
ной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не учитыва-
ются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 
написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в 
другом слове, она учитывается;
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 
одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении.
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 
рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими 
для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного со-
става слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена 
гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки две од-
нотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами.
Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 
выполняет без ошибок или допускает исправления.
Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 
изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошиб-
ки.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понима-
ние изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допус-
кает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий.
Оценка «2» - не ставится
При оценке творческих заданий следует руководствоваться следующими нормами.
Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 
изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 
употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки.
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений ав-
торского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 
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понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допус-
кается 3-4 орфографические ошибки.
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и упо-
треблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими 
ошибками.
Оценка «2» - не ставится
 
2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение (литературное чтение)" предметной обла-
сти "Язык и речевая практика" (V - IX классы) включает пояснительную записку, содержание обуче-
ния, планируемые результаты освоения программы по предмету.

5 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г номер 1026 
(https://clck.ru/33NMkR). 
 ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и речевая 
практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабо-
чая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 5 классе рассчитана на 34 
учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Чтение (литературное чтение)». 
 Цель обучения – учить правильному объяснительному чтению слов, предложений и текстов, направ-
ленному на изучение произведений, понимание которых основано на имеющемся личном опыте 
обучающихся. 
 Задачи обучения: 

− совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 
научно-познавательного текстов;

− развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художествен-
ных и научно-познавательных текстов;

− развитие положительных качеств и свойств личности.
 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 5 классе определяет 
следующие задачи:

− формирование качества техники чтения: правильность, осознанность, выразительность, бег-
лость;

− совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся;
− формирование умения читать доступные пониманию тексты вслух и про себя;
− формирование умения осмысленно воспринимать содержание текста, умения поделиться 

впечатлением о прочитанном, умения пересказывать текст;
− формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре разных народов;
− развитие у обучающихся интереса к чтению;
−  знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художествен-
ных произведений уделяется большое внимание развитию речи обучающихся, их мышлению.
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Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно пере-
давать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произве-
дении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать 
их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; де-
лать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.
На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у обучающихся техники чтения: правильно-
сти, беглости, выразительности на основе понимания прочитанных произведений. 
Реализация программного материала способствует решению проблемы нравственного воспитания 
обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.
Систематическая словарная работа на уроках расширяет словарный запас детей, помогает им пра-
вильно употреблять новые слова в связной речи.
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоя-
тельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности пред-
полагается работа с тетрадью и дополнительной литературой.
На уроке чтения в 5 классе учитель использует в комбинации различные формы работы: групповую, 
индивидуальную и парную. В методических аппаратах книг для чтения предусмотрены задания, вы-
полнение которых должно проходить в парах или группе. Учителю необходимо варьировать формы 
работы в связи с весьма разнородным составом класса обучающихся. Наряду с использованием зада-
ний разной степени сложности и постоянной сменой видов деятельности, комбинации различных 
форм работы помогут в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода и сделают 
урок интересным и разнообразным.
Содержание разделов

№ Название раздела, темы Количество ча-
сов

Контрольные
работы

Внеклассное
чтение

1  Давайте читать 6 1 (тест) 1

2 Школьная страна 8 1 (тест)

3 Круглый год. Осень 10 1 (тест) 1

4 Истоки мудрости 7 1 (тест) 1

5 Наша Родина 6 1 (тест)

6 Люби все живое 9 1 (тест) 1

7 Круглый год. Зима 11 1 (тест) 1

8 В кругу семьи 11 1 (тест) 1

9 Защитники Отечества 9 1 (тест)

10 О мастерах и мастерицах, труде и
трудолюбии

13 1 (тест) 1

11 Круглый год. Весна 11 1 (тест)

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

13 Когда люди в опасности 9 1 (тест)

14 Круглый год. Лето 10 1 (тест)

Итого: 128 14 8

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

 использование доступных информационных технологий для коммуникации;

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
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 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Предметные:
Минимальный уровень: 

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

 уметь находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с опре-
делёнными событиями;

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

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

 принимать участие в уроках внеклассного чтения.
Достаточный уровень: 

 уметь осознанно и правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных слу-
чаях — по слогам;

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;

 уметь отвечать на вопросы учителя;

 уметь пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а неслож-
ные по содержанию тексты — самостоятельно;

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям;

 выучить наизусть 8–10 стихотворений.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием 
прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного 
опроса.
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно
следующего объёма (на конец года): 5 класс 55-60 слов.
При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические особенности обучающего-
ся, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное понимание прочитанного, умение отве-
чать на вопросы, пересказать текст.
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:

− читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; 
− выделяет главную мысль произведения или частей рассказа с незначительной помощью учи-

теля; 
− делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки; 
− отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, пра-

вильно, последовательно; 
− твердо знает наизусть стихотворение и читает их выразительно.

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:
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− читает в основном правильно, бегло допускает 1–2 ошибки при чтении и соблюдении смыс-
ловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

− называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки, допускает не-
точности в ответах на вопросы при пересказе содержания, исправляет их с помощью учите-
ля; 

− допускает при чтении стихотворения наизусть 1–2 самостоятельно исправленные ошибки, 
читает наизусть недостаточно выразительно.

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:
− читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам;
−  допускает 3–4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 
− 3–4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию логических 

ударений; 
− отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 
− затрудняется называть главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступ-

ки;
−  отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 

основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 
текста.

Оценка «2» - не ставится.
Критерии отметки пересказа текста
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, после-
довательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос.
Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не уме-
ет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки.
Оценка «2» - не ставится.
Критерии чтения стихотворения наизусть
Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-
стоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста. 

Оценка «2» - не ставится.

6 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом Мини-
стерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR) .
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
 Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной об-
ласти «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного пла-
на.
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В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 
чтение)» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).
 ФАООП УО вариант 1 определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение (литературное чтение)».
Цель обучения - учить правильному объяснительному чтению слов, предложений и текстов, направ-
ленному на изучение произведений, понимание которых основано на имеющемся личном опыте 
обучающихся.
Задачи обучения:

− воспитание у обучающихся интереса к чтению;
− формирование техники чтения: правильного и плавного чтения целыми словами в темпе, 

приближенном к темпу устной разговорной речи (в том числе и сложных по звуко-слоговой 
структуре и значению слов после предварительной обработки);

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст, осмыс-
ленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать 
оценку их поступкам во время коллективного анализа;

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 
спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пере-
сказы текста, словесно иллюстрировать читаемый текст, коллективно обсуждать предполагае-
мый ответ.

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 6 классе определяет 
следующие задачи:

− формирование умения читать доступный пониманию текст правильно, осознанно, плав-
но, целым словом с постепенным переходом к чтению группами слов (словосочетания-
ми) в соответствии с нормами орфоэпии;

− развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение поделиться впе-
чатлением о прочитанном, умение пересказывать текст;

− развитие навыка правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения;
− формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие у них интереса

к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями художе-
ственной литературы;

− формирование и развитие навыка речевого общения обучающихся на материале прочи-
танных и проанализированных литературных произведений;

− развитие и совершенствование навыка работы с различными текстами: художественны-
ми, научно-художественными, научно-популярными статьями;

− формирование навыка самостоятельной работы с книгой.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

В 6 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся беглого, сознательного, 
правильного и выразительного чтения целыми словами в темпе, приближенном к темпу устной раз-
говорной речи.
 Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между предложениями, логическо-
го ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого осуществляется следующая работа:
выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла чи-
таемого, деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям, придумывание за-
главий к основным частям текста, коллективное составление плана. Для развития устной речи ис-
пользуется метод полного и выборочного пересказа, заучивание наизусть стихотворений, басен. 
В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы:

− словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником);
− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы);
− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по картинному плану, выбо-

рочное чтение);
− репродуктивный метод (работа по алгоритму).

Содержание разделов

№ Название раздела, темы
Количество

часов
Контрольные ра-

боты
Внеклассное

чтение
1. Давайте читать 13 1 (тест) 1
2. Школьная страна 8 1 (тест) 1

66



3. Круглый год. Осень 9 1 (тест)
4. Истоки мудрости 14 1 (тест) 1
5. Наша Родина 10 1 (тест) 1
6. Круглый год. Зима  9 1 (тест)
7. Среди людей 13 1 (тест) 1
8. О мастерах и мастерицах, о тру-

де и трудолюбии
8 1 (тест) 1

9. Защитники Отечества 8 1 (тест)
10. Люби все живое 16 1 (тест) 1
11. Круглый год. Весна 7 1 (тест) 1
12. «Никто не забыт, ничто не забы-

то…»
12 1 (тест)

13. Круглый год. Лето 9 1 (тест)
Итого: 128 13 8

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

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

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Предметные:
Минимальный уровень:

 правильное и плавное чтение целыми словами (чтение по слогам сложных по звуко-слоговой 
структуре и значению слов);

 ответы на вопросы с помощью учителя;

 определение основной мысли с помощью учителя в том случае, когда она прямо сформули-
рована в тексте;

 полный и выборочный пересказ несложных по содержанию и структуре текстов (отрывков из 
них) с опорой на картинный план и наводящие вопросы учителя;

 заучивание наизусть небольших по объёму стихотворений или отрывков из них (количество 
заучиваемых стихотворений учитель определяет с учётом индивидуальных возможностей 
обучающегося);

 элементарная оценка поступков героев произведений;

 определение своего отношения к героям и их поступкам.
Достаточный уровень:

 правильное и плавное чтение целыми словами в темпе, приближенном к темпу устной 
разговорной речи (в том числе и сложных по звуко-слоговой структуре и значению слов 
после предварительной отработки);

 чтение с соблюдением знаков препинания в конце предложений, использование интона-
ции, соответствующей знакам препинания в конце предложений;

 самостоятельные ответы на вопросы по содержанию текста;

 словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста (под руководством учителя);

 составление элементарной характеристики героя с использованием опорных слов;

 определение основной мысли с помощью учителя и подтверждение её отрывками из тек-
ста;
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 деление текста на части по предложенному плану;

 полный пересказ текста по предложенному словесно-логическому плану и выборочный 
пересказ с опорой на иллюстрацию;

 коллективное словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста с ясно выражен-
ной фабулой (с помощью наводящих вопросов учителя);

 заучивание наизусть 6—8 стихотворений;

 выражение своего отношения к поступкам героев и объяснение их;

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

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

 понимание эмоционального состояния героя произведения и установление причин его 
переживаний.

Система оценки достижений 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
В 6 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» осуществляется в форме 
устных ответов индивидуально или фронтально.
 При оценке устных ответов принимается во внимание:

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно);

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных произве-
дений;

 умение ориентироваться в тексте;

  знание литературных произведений. 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:

 читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; чита-
ет выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; 

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последова-
тельно;

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам;

 допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических ударений, до-
пускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 
самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

 допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; 

 читает наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам;

  допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, логиче-
ских ударений; 

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

 обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.
Оценка «2» не ставится.
Критерии отметки пересказа текста
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Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, после-
довательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос.
Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не уме-
ет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки.
Оценка «2» - не ставится.
Критерии чтения стихотворения наизусть
Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-
стоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста. 
Оценка «2» - не ставится.

7 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г номер 1026 (https://clck.ru/
33NMkR).
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и речевая 
практика» и является обязательной частью учебного плана.
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 
чтение)» в 7 классе рассчитана на 34 учебные неделии составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Чтение (литературное чтение)».
Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков мыслитель-
ной деятельности.
Задачи обучения:

− Совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного 
и научно-познавательного текстов;

− развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художествен-
ных и научно-познавательных текстов;

− развитие положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 7 классе определяет 
следующие задачи:

− формирование качества техники чтения: правильность, осознанность, выразительность, 
беглость;

− формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читае-
мого текста и самостоятельность чтения;

− развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведе-
ний;

− развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать 
в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказы-
вать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения;
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− формирование нравственно-эстетических и гражданско-патриотических норм поведения 
обучающихся на основе произведений художественной литературы (их содержание позво-
ляет обучающимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе);

− совершенствование техники чтения (чтение с соблюдением логических пауз, не совпадаю-
щими со знаками препинания);

− закрепление умения выделять главную мысль произведения, называть главных действую-
щих лиц, описывать их внешность, давать характеристику их поступков, подтверждая выво-
ды отрывками из текста, составлять характеристики героев с помощью учителя;

− формирование умения выделять в тексте меткие выражения, художественные определе-
ния и сравнения, различать оттенки значений слов в тексте;

− закрепление умения подробно и кратко пересказывать прочитанное;
− закрепление умения конструировать развернутое высказывание, осуществлять контроль за 

собственной речью, корректировать высказывание по ходу его содержания или после;
− закрепление навыка заучивания наизусть;
− развитие эмоциональной сферы, эстетических чувств (в произведениях обучающиеся долж-

ны научиться видеть красивое и безобразное, борьбу добра и зла, справедливости и не-
справедливости, уметь различать тружеников и бездельников, защитников Отечества и его 
врагов и т. п.);

− развитие мыслительной деятельности, устранение затруднений в установлении последова-
тельности и связи событий, причинной зависимости явлений, выделение в тексте непонят-
ных слов и выражений, умение пользоваться подстрочным словарем; подбор слов со сход-
ными и противоположными значениями, объяснение слов с помощью учителя, данных в 
переносном значении;

− развитие и коррекция памяти и логического мышления;
− выработка жизненно необходимых речевых навыков.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение чтению в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учебны-
ми предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями 
и навыками, учит использованию знаний русского языка в различных ситуациях.
На уроке чтения в старших классах учитель использует в комбинации различные формы работы: груп-
повую, индивидуальную и парную. В методических аппаратах книг для чтения предусмотрены зада-
ния, выполнение которых должно проходить в парах или группе. Учителю необходимо варьировать 
формы работы в связи с весьма разнородным составом класса обучающихся. Наряду с использовани-
ем заданий разной степени сложности и постоянной сменой видов деятельности, комбинации раз-
личных форм работы помогут в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода и 
сделают урок интересным и разнообразным.
На уроках чтения в старших классах учитель пользуется, как правило, классической классификацией 
методов обучения:

− словесные методы: рассказ, объяснение, беседа
− наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций и т. п.
− практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, лабораторно-практическая работа, 

игра, упражнение, программированное обучение, проблемное обучение.
Помимо этих методов на уроках чтения в старших классах, особенно в 7–9 классах, возможно исполь-
зование методов другой классификации:

 объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фикси-
руют в памяти);

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации);
 метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь её решения);
 частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы);
 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют).

Содержание разделов

№
п/п

Название раздела, темы Количество ча-
сов

Контрольные рабо-
ты

Внеклассное 
чтение
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1 Устное народное творчество 15 2 (тест) 1

2 Из произведений русской 
литературы XIX века

44 7 (тест) 3

3 Из произведений русской 
литературы XX века

69 7 (тест) 4

Итого: 128 16 8

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Предметные:
Минимальный уровень:

 уметь читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целыми словами;
 уметь читать про себя проанализированные ранее тексты;
 отвечать на вопросы учителя;
 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные обучающимся по изоб-

ражённым событиям;
 высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме;
 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя);
 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников);
 принимать участие в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тек-

сту.
Достаточный уровень:

 уметь читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях — целым 
словом);

 уметь читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию тексты;
 выделять тему и идею произведения с помощью учителя;
 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя);
 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в простейших слу-

чаях — самостоятельно;
 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам;
 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя);
 соотносить читаемые произведения с определённым жанром (с помощью учителя);
 заучивать наизусть не менее 10 стихотворений;
 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении. Уметь состав-

лять отзывы под руководством учителя.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

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

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием 
прочитанного по учебнику путём опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса.
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно
следующего объёма (на конец года): 7 класс 80–100 слов.
При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические особенности обучающего-
ся, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное понимание прочитанного, умение отве-
чать на вопросы, пересказать текст.
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:

 читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; выделя-
ет главную мысль произведения или частей рассказа с незначительной помощью учителя;

 делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя;
 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки;
 отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, правильно, 

последовательно;
 твердо знает наизусть стихотворение и читает их выразительно.

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:
 читает в основном правильно, бегло;
 допускает 1–2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений;
 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки, допускает неточности 

в ответах на вопросы при пересказе содержания, исправляет их с помощью учителя;
 допускает при чтении стихотворения наизусть 1–2 самостоятельно исправленные ошибки, читает на-

изусть недостаточно выразительно.
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:

 читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам;
 допускает 3–4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз;
 допускает 3–4 ошибки в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию 

логических ударений;
 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя;
 затрудняется называть главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки;
 отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения основного 

смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.
Оценка «2» не ставится.

Критерии оценивания пересказа текста
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, после-
довательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос.
Оценка «4» - допускает 1–2 ошибки, неточности, сам их исправляет.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не уме-
ет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки.
Оценка «2» - не ставится.
Критерии оценивания чтения стихотворения наизусть
Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-
стоятельно исправляет допущенные неточности.
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Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста.
Оценка «2» - не ставится.

8 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г номер 1026 
(https://clck.ru/33NMkR). 
ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) с учетом реализации особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и речевая 
практика» и является обязательной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 
чтение)» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часа в год (4 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Чтение (литературное чтение)». 
 Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 
недостатков мыслительной деятельности.
Задачи обучения:

 совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 
научно-познавательных текстов;

 развитие навыков речевого обращения на материале доступных для понимания художествен-
ных и научно-познавательных текстов;

 развитие положительных качеств и свойств личности
 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 8 классе определяет 
следующие задачи:

 формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, осознанность, выразитель-
ность, беглость;

 знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми представлениями и понятия-
ми;

 совершенствование умения отвечать на вопросы учителя своими слова-
ми и словами автора;

 совершенствование умения определять основную мысль и тему художественного произведе-
ния;

 развитие умения делить на части текст, формулировать заголовок пунктов плана;

 формирование умения выбирать интересующую литературу, самостоятельно читать художе-
ственную литературу;

 совершенствование умения заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки;

 развитие и коррекция памяти и логического мышления.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Обучение чтению в 8 классе носит коррекционную, практическую и коммуникативную направлен-
ность. Программа в 8 классе направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое вос-
питание и тесно связана с другими учебными предметами. 
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Задания ориентируют старшеклассников на анализ художественного произведения, на обсуждение 
текстов, на творческую работу, на самостоятельную работу с текстами, развивающими речевые и 
коммуникативные возможности обучающихся. Для литературного чтения в 8 классе свойственно по-
степенное усложнение характера вопросов и заданий, преемственность этих заданий.
В процессе обучения чтению в 8 классе реализуются основные дидактические принципы: принцип 
воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности обучения, наглядности в обучении,
доступности и прочности сообщаемых знаний, научности материала и систематичности его изложе-
ния, а также принципов дифференцированного и индивидуального подходов.
Содержание разделов

№ Название раздела, темы Кол-во
часов

Контрольные
работы

Внеклассное
чтение

1 Устное народное творчество 14 1 (тест)
2 Произведения русских писателей 

XIX века
53 4 (тест) 4

3 Произведения  русских  писателей
1-й половины XX века

29 5 (тест) 2

4 Произведения  русских  писателей
2-й половины XX века

36 4 (тест) 4

Итого: 126 14 10
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Предметные:

Минимальный уровень:

 читать текст вслух правильно, выразительно, осознанно, в темпе, обеспечивающем его пони-
мание;

 читать осознанно, молча доступные по содержанию тексты;

 участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на вопросы, 
высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с соблюдением 
правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или лич-
ный опыт;

 устанавливать смысловые отношения между поступками героев, событиями (с помощью пе-
дагогического работника);

 определять тему произведения самостоятельно;
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 определять основную мысль произведения (с помощью педагогического работника);

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

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

 определять собственное отношение к героям (герою) произведения и их поступкам (с помо-
щью педагогического работника);

 пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана и после предвари-
тельного анализа;

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

 выбирать интересующую литературу (с помощью взрослого); самостоятельно читать не-
большие по объёму и несложные по содержанию художественные произведения и научно-
популярные тексты, выполнять посильные задания.

Достаточный уровень: 
 читать правильно, бегло, выразительно, осознанно доступные художественные и научно-

познавательные тексты вслух и молча;

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

 овладеть элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 осознанно воспринимать и оценивать содержания и специфики различных текстов, участво-
вать в их обсуждении;

 целенаправленно и осознанно воспринимать произведения живописи и музыки, близкие по 
тематике художественным текстам;

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

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

 делить самостоятельно на части несложный по структуре и содержанию текст;

 выбирать самостоятельно (или с помощью педагогического работника) интересующую ли-
тературу;

 самостоятельно пользоваться справочными источниками для получения дополнительной ин-
формации;

 заучивать наизусть стихотворения и отрывки из прозаических произведений.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» осуществляется в форме 
устных ответов индивидуально или фронтально.
 При оценке устных ответов принимается во внимание:

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно);

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных произве-
дений;

 умение ориентироваться в тексте;

  знание литературных произведений. 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:
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 читает целыми словами правильно, с 1–2 самостоятельно исправленными ошибками; читает 
выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; 

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последова-
тельно;

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам;

 допускает 1–2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических ударений, допус-
кает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самосто-
ятельно или с незначительной помощью учителя; 

 допускает при чтении наизусть 1–2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 
недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:
 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам;

  допускает 3–4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, логиче-
ских ударений; 

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обна-
руживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.

Оценка «2» не ставится.
Критерии отметки пересказа текста

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, после-
довательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос.
Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не уме-
ет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки.
Оценка «2» - не ставится.

Критерии чтения стихотворения наизусть
Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-
стоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста. 
Оценка «2» - не ставится.
В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» осуществляется в форме 
устных ответов индивидуально или фронтально.
При оценке устных ответов принимается во внимание:

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно);

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных произве-
дений;

 умение ориентироваться в тексте;

  знание литературных произведений. 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:

 читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; чита-
ет выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; 

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последова-
тельно;

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
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Оценка «4» ставится обучающемуся, если он:
 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам;

 допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических ударений, до-
пускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 
самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

 допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 
недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:
 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам;

  допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, логиче-
ских ударений; 

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обна-
руживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.

Оценка «2» не ставится.
Критерии отметки пересказа текста

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, после-
довательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос.
Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не уме-
ет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки.
Оценка «2» - не ставится.

Критерии чтения стихотворения наизусть
Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-
стоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста. 
Оценка «2» - не ставится.

9 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом Мини-
стерства просвещения России от 24.11.2002 г № 1026 (https://clckru/33NMkR  )  .
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и речевая 
практика» и является обязательной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 
чтение)» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Чтение (литературное чтение)».
Цель обучения – развитие коммуникативно – речевых навыков и коррекция недостатков мыслитель-
ной деятельности.
Задачи:
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− совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 
научно – познавательного текстов;

− развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художествен-
ных и научно – познавательных текстов;

− развитие положительных качеств и свойств личности
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 9 классе определяет 
следующие задачи.

− совершенствование умения отвечать на вопросы учителя своими слова-
ми и словами автора;

− совершенствование умения определять основную мысль и тему художественного произведе-
ния;

− развитие умения делить на части текст, формулировать заголовок пунктов плана;
− развитие умения определять собственное отношения к поступкам героев;
− совершенствование умения пересказывать текст по коллективно составленному плану;
− совершенствование умения находить в тексте непонятные слова и выражения, объяснять их 

значение и смысл с опорой на контекст;
− формирование умения выбирать интересующую литературу, самостоятельно читать художе-

ственную литературу;
− совершенствование умения заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение чтению в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность. Программа в 9 
классе способствует умственному развитию обучающихся, обеспечивает гражданское, нравственное, 
эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 
уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
При обучении литературному чтению в 9 класса используются следующие принципы: принцип кор-
рекционно – речевой направленности, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 
последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференциро-
ванного подхода в обучении.
Методы и формы работы, используемые на уроках литературного чтения в 9 классе: словесный 
(рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, демонстрация),
практический.  Виды деятельности обучающихся основаны на переработке устного и письменного 
текста: составление плана текста, пересказ текста по плану, пересказ текста по предполагаемым во-
просам, продолжение текста, выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по ролям. Методы и 
приемы, применяемые на уроках литературного чтения в 9 классе направлены на успешное овладе-
ние программным материалом, как следствие, подготовку обучающихся к сдачи итоговых работ.
Содержание разделов

№ Названия раздела, темы
Количество

часов
Внекласс-
ное чтение

Итоговое те-
стирование

1 Устное народное творчество 11 1 1

2 Из  произведений  русской  литературы
XIX века

56 2 1

3  Из  произведений  русской  литературы
XX века

45 4 1

4 Из произведений зарубежной литературы 12 1 1

 Итого: 120 12 4

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;
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 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные:

Минимальный уровень:

 уметь правильно и осознанно читать в темпе, приближенном к темпу устной речи, до-
ступные по содержанию тексты (после предварительной подготовки);

 уметь определять тему произведения (под руководством учителя);

 отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими сло-
вами;

 участвовать в коллективном составлении словесно – логического плана прочитанного и 
разобранного под руководством учителя текста;

 уметь пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана (с по-
мощью учителя);

 уметь выбирать заголовки к пунктам плана из нескольких предложенных;

 уметь устанавливать последовательность событий в произведении;

 уметь определять главных героев текста;

 уметь составлять элементарную характеристику героя на основе предложенного плана 
и по вопросам учителя;

 знать стихотворения наизусть (7-9);

 уметь самостоятельно читать небольшие по объёму и несложные по содержанию 
произведения для внеклассного чтения, выполнять посильные задания.

Достаточный уровень:

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

 уметь отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чте-
ние);

 уметь определять тему художественного произведения;

 уметь определять основную мысль произведения (с помощью учителя);

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

 уметь формулировать заголовок пунктов плана (с помощью учителя);

 уметь различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным обос-
нованием;

 уметь определять собственное отношение к поступкам героев (героя), сравнивать соб-
ственное отношение и отношение автора к поступкам героев с использованием приме-
ров из текста (с помощью учителя);

 уметь пересказывать текст по коллективно составленному плану;

 уметь находить в тексте непонятные слова и выражения, объяснять их значение и 
смысл с опорой на контекст;

 уметь ориентироваться в круге доступного чтения; выбирать интересующую литературу 
(с помощью учителя); самостоятельно читать художественную литературу;
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 знать наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаический отрывок.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произноше-
ния; 

 выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью учи-
теля;

 делит текст на части и озаглавливает части;

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки;

  отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последова-
тельно;

 твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

  читает в основном правильно, бегло;

 допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонации, логических ударений;

  допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 
исправляет их с помощью учителя;

  допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с по-
мощью учителя;

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 
учителя;

  допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их 
самостоятельно или с незначительной помощью учителя:

  допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наи-
зусть недостаточно выразительно

Оценка «3» ставится, если обучающийся:
 читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам;

  допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении синтак-
сических пауз; 3—4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонацию, логических ударений; а выделяет основную 
мысль произведения, части рассказа с помощью учителя;

 делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя;

 затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступ-
ки;

 отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 
основного смысла произведения;

  обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста 
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Оценка «2» - не ставится.
Критерии оценивания пересказа текста

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, после-
довательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос.
Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не уме-
ет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки.
Оценка «2» - не ставится.

Критерии оценивания чтения стихотворения наизусть
Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-
стоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста. 
Оценка «2» - не ставится.

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (V - IX классы) предметной области 
"Математика" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения.

5 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей.
Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является обяза-
тельной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 5 клас-
се рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Математика».
Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недо-
статков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом инди-
видуальных возможностей каждого обучающегося на разных этапах обучения.
Задачи обучения:

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 
практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жиз-
ни;

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;

 воспитание положительных качеств и свойств личности.
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 5 классе определя-
ет следующие задачи:

 формирование знаний о нумерации чисел в пределах 1 000;

 формирование умений устных и письменных вычислительных навыков в пределах 
1 000;

 совершенствование умений выделять неизвестный компонент арифметического дей-
ствия и находить его значение;

 формирование умений читать и записывать обыкновенную дробь по числителю и зна-
менателю;

 формирование умений сравнивать обыкновенные дроби;

 формирование умений выполнять умножение и деление двузначных чисел на одно-
значное число, приёмами устных и письменных вычислений;

 формирование умений выполнять округление чисел до десятков, сотен;

 совершенствовать умения выполнять простые задачи на сравнение чисел с вопроса-
ми: «На сколько больше (меньше…?)»; «Во сколько раз больше (меньше…?)»;

 формирование умений составлять решать задачи по краткой записи;

 формирование умения решать составные арифметические задачи в 2-3 действия;

 формирование умений выполнять построение треугольника по трём заданным сторо-
нам с помощью циркуля и линейки;

 формирование умений выполнять построение окружности, круга; линий в круге (ради-
ус, окружность, хорда);

 формирование умений вычислять периметр многоугольника (прямоугольник, квад-
рат);

 воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в повседневной 
жизни.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение математике в 5 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 
знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. Распре-
деление учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепен-
ный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изу-
чению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных
компетенций.
В процессе изучения математики у обучающихся развивается элементарное математическое мышле-
ние, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются 
способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимание и 
других психических функций.
Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, груп-
повая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.
При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов:

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

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений);

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирова-
ние, нахождение значений числовых выражений);

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

 исследовательские (проблемное изложение);

 система специальных коррекционно – развивающих методов;

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование);

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

82



 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка).
Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 
проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа.
В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 
Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока.
Содержание разделов

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Контрольные работы

1 Нумерация. Сотня. Арифметические действия чисел в пределах 100 28 1

2 Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000 29 2

3 Сложение и вычитание чисел в пределах

1 000 с переходом через разряд

19 1

4 Умножение и деление чисел в пределах

1 000

31 2

5 Умножение и деление на 10,100 6

6 Числа, полученные при измерении величин 9 1

7 Обыкновенные дроби 11 1

8 Итоговое повторение 3

Итого: 136 8

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:

 овладение социально – бытовыми навыками, используемых в повседневной жизни;

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации.
Предметные:

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

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с исполь-
зованием калькулятора); 

 уметь вести счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 
равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел;

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

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 
1 000 (с помощью учителя); 

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

 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены несколь-
ких купюр одной;

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

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным числом в 
пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных вы-
числений;
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 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с двузначным числом в 
пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов письменных вычислений;

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через 
разряд и с переходом через разряд приёмами письменных вычислений;

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

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 
приёмами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вы-
числениях таблицы умножения на печатной основе;

 знать обыкновенные дроби, уметь их прочитать и записывать;

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 
(меньше)…?» (с помощью учителя);

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз 
больше (меньше…?)» (с помощью учителя);

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемо-
го, вычитаемого (с помощью учителя);

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

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов;

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

 знать радиус и диаметр окружности круга.
Достаточный уровень:

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

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

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

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

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

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; 

 уметь сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000;

 уметь выполнять округление чисел до десятков, сотен; 

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа;
 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений;

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

 уметь выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, мас-
сы (в пределах 1 000);

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным, двузначным чис-
лом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных вы-
числений;

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 
приёмами устных вычислений;

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 
приёмами письменных вычислений с последующей проверкой; без остатка и с остатком;

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 
приёмами письменных вычислений;

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

 уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;
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 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)
…?»;

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 
(меньше…?)»;

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычи-
таемого;

 уметь решать составные арифметические задачи в 2 – 3 действия;

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

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

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

 уметь вычислять периметр многоугольника.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов: 
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допус-
каются 1 – 2 недочёта.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить пра-
вильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 
умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяс-
нить ход решения;

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур пот от-
ношению друг к другу на плоскости и в пространстве;

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чер-
тежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.

 Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 
недочёта.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопро-
сах, помогающих ему уточнить ответ;

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных запи-
сях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 
предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к другу;
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 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мел-
ких. Также оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совер-
шивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший 
результат.
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:

 при незначительной помощи учителя или одноклассников дает правильные ответы на по-
ставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением
алгоритмов действий;

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 
пространстве со значительной помощью учителя или одноклассников, или с использованием
записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последо-
вательности работы, демонстрации её выполнения.

Оценка «2» - не ставится.
6 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на осно-
ве Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей.
Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математи-
ка» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 
планом рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 6 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неде-
лю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Математика».
Цель обучения – развитие обучающихся, коррекция недостатков их познава-
тельной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возмож-
ностей каждого на разных этапах обучения.
Задачи обучения:

 формирование и развитие системы математических знаний, умений и навыков, необходимых
для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повсед-
невной жизни;

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;

 воспитание положительных качеств и свойств личности.
 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 6 классе определяет следующие задачи:

 формирование знаний о нумерации чисел в пределах 1000000;

 формирование устных и письменных вычислительных навыков в пределах 10 000;
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 формирование умения выделять неизвестный компонент арифметического действия 
и находить его значение в пределах 10 000;

 развитие умения читать и записывать обыкновенную дробь и смешанное число;

 формирование умения складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные 
числа с одинаковыми знаменателями; 

 формирование умения решать арифметические задачи на нахождение одной и 
нескольких частей от числа;

 формирование умения выполнять построение геометрических фигур (квадрат, прямо-
угольник, треугольник), вычислять периметр; определять положение линий на плос-
кости и в пространстве;

 формирование понятий элементов геометрических тел (куб, брус, шар);

 формирование умения решать составные арифметические задачи на движение;

 формирование умения решать составные арифметические задачи в 2-3 действия;

 формирование умения составлять арифметические задачи по краткой записи, решать 
их;

 воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в повседнев-
ной жизни.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение математике в 6 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 
знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. Распре-
деление учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепен-
ный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изу-
чению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных
компетенций.
Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, груп-
повая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.
При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов:

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти;

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации);

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

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

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют).
Содержание разделов

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Контрольные работы

1. Тысяча. Нумерация, арифметические действия в пределах 1 000 12 1

2. Нумерация чисел в пределах 1 000 000 25 1

3. Обыкновенные дроби 17 2

4. Скорость. Время. Расстояние 5

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

десятки

24 3

6. Геометрический материал 33

7. Повторение пройденного 20 1

Итого: 136 8

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
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 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов;

 проявление интереса к прошлому и настоящему Российской математики;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации.
Предметные:

Минимальный уровень: 

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

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с использовани-
ем калькулятора); 

 уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 уметь определять разряды в записи четырехзначного числа, уметь назвать их (единицы тысяч,
сотни, десятки, единицы); 

 уметь сравнивать числа в пределах 10 000; 

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

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

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и
с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круг-
лые десятки приемами письменных вычислений;

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при измерении дву-
мя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

 уметь читать, записывать обыкновенную дробь, смешанное число, уметь сравнить обыкно-
венные дроби и смешанные числа; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателя-
ми, смешанные числа (в знаменателе числа 2—10 с помощью учителя), без преобразований 
чисел, полученных в сумме или разности;

 уметь решать простые арифметические задачи в 1 действие;

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

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния;

 знать название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в про-
странстве

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса; определять количество элементов куба, бру-
са; 

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

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

 уметь вычислять периметр многоугольника.
Достаточный уровень:

 знать числовой ряд 1—10 000; 

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000; 

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;

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

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000;

 уметь выполнять округление чисел до любого заданного разряда в пределах 
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 1 000 000;

 уметь читать и записывать числа с использованием цифр римской нумерации в преде-
лах XX; 

 уметь записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мера-
ми) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей;

 уметь выполнять сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 приема-
ми устных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через 
разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последую-
щей проверкой; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное чис-
ло, круглые десятки приемами письменных вычислений; уметь выполнять деление с 
остатком в пределах 10 000 с последующей проверкой;

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя ме-
рами стоимости, длины, массы письменно;

 знать обыкновенные дроби, смешанные числа, уметь получать, обозначать, сравни-
вать смешанные числа; 

 уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанны-
ми числами;

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми зна-
менателями, включая смешанные числа; 

 знать зависимость между расстоянием, скоростью, временем; уметь выполнять реше-
ние простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; 

 уметь решать задачи на нахождение дроби от числа; на разностное и кратное сравне-
ние;

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

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

 уметь выполнять построение перпендикулярных прямых, параллельных прямых на за-
данном расстоянии;

 уметь строить высоту в треугольнике; 

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса; 

 уметь определять количество элементов куба, бруса; 

 знать свойства граней и ребер куба и бруса.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учиты-
вается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов: 
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 недочёта.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
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 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить пра-
вильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 
умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяс-
нить ход решения;

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур пот от-
ношению друг к другу на плоскости и в пространстве;

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чер-
тежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 недочётов.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 
вопросах, помогающих ему уточнить ответ;

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 
записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 
предметов;

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих ана-
лизу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора дей-
ствий;

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фи-
гуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг
к другу;

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также оценку 
«удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но 
при повторных попытках улучшивший результат.
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на по-
ставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением
алгоритмов действий;

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 
пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с использованием 
записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последо-
вательности работы, демонстрации её выполнения.

Оценка «2» - не ставится.
7 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей.
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Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математи-
ка» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 
планом рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 7 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Математика». 
Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недо-
статков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом инди-
видуальных возможностей каждого обучающегося на разных этапах обучения.
Задачи обучения:

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 
практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жиз-
ни;

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;

 воспитание положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 7 классе определя-
ет следующие задачи:

 совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в пределах 1 000 
000;

 совершенствование умения выделять неизвестный компонент арифметического дей-
ствия и находить его значение;

 формирование умения приводить дробь к общему знаменателю;

 формирование умения складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными зна-
менателями;

 формирование умения выполнять умножение и деление многозначных чисел на дву-
значное число в пределах 1 000 000;

 формирование умения нахождения десятичных дробей;

 совершенствование умения решать составные арифметические задачи (3 - 4 дей-
ствия);

 формирование умения решать задачи, связанные с производственным процессом 
(производительность труда, время, объём всей работы);

 формирование умения решать задачи, связанные с процессом изготовления товара 
(расход на предмет, количество предметов, общий расход);

 совершенствование умения решать задачи на расчет стоимости товара (цена, количе-
ство, общая стоимость); 

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

 совершенствование умения решать задачи на нахождение части целого;

 совершенствование умения решать простые и составные арифметические задачи на 
движение (скорость, время, пройденный путь);

 совершенствование умения решать простые и составные задачи геометрического со-
держания, требующие вычисления периметра прямоугольника (квадрата);

 формирование построения геометрических фигур (параллелограмм, ромб), симмет-
рично расположенных относительно оси, центра симметрии;

 воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в повседневной 
жизни.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение математике в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 
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знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. Распре-
деление учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепен-
ный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изу-
чению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных
компетенций.
В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интел-
лектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, формируются 
и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обоб-
щению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических 
функций.
Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, груп-
повая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.
При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов:

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

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений);

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирова-
ние, нахождение значений числовых выражений);

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

 исследовательские (проблемное изложение);

 система специальных коррекционно – развивающих методов;

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование);

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

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка).
Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 
проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа.
В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 
Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока.
Содержание разделов

№
п/п

Название раздела, темы Количество
часов

Контрольные
работы

1 Нумерация. Арифметические действия с чис-
лами в пределах 1 000 000

17 1

2 Умножение и деление чисел на однозначное 
число

13 2

3 Арифметические действия с числам, получен-
ные при измерении

32 3

4 Обыкновенные дроби 7 1
5 Десятичные дроби 14 1
6 Повторение пройденного 3 1
7 Геометрический материал 16

Итого 102 9

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Личностные:

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении;

 сформирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мате-
риальным ценностям;
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 формирование эстетических чувств, отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопережива-
ния к чувствам других людей.
Предметные:

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

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 100 000 (в том числе с ис-
пользованием калькулятора); 

  уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 100 000; 

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

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

 знать алгоритм выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; 

 уметь использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных 
и письменных);

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное чис-
ло, двузначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений (лёгкие 
случаи), в том числе с использованием калькулятора; 

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

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при измере-
нии двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя);

 уметь выполнять умножение и деление чисел (небольших), полученных при измере-
нии двумя мерами стоимости, длины, массы на однозначное число письменно (с по-
мощью учителя);

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

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, имеющие в записи ме-
нее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием калькулятора; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми зна-
менателями, смешанные числа (в знаменателе числа 5—20, с помощью учителя), без 
преобразований чисел, полученных в сумме или разности;

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменате-
лями, включая смешанные числа (лёгкие случаи), с помощью учителя;

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

 уметь решать арифметические задачи в 2 действия;

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

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

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния;

 уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких ча-
стей от числа;

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля ли-
ний, углов, окружностей, в разном положении на плоскости;

  знать свойства элементов многоугольника (параллелограмм);

 узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 
симметричного плоского предмета.

Достаточный уровень:

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

93



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

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000; 

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;

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

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000;

 уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000: без пере-
хода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000 без пере-
хода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последу-
ющей проверкой; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное число, дву-
значное число, круглые десятки, деление с остатком приемами письменных вычислений, с 
последующей проверкой правильности вычислений;

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

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами
мерами стоимости, длины, массы письменно;

 уметь выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 
(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное чис-
ло письменно; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателя-
ми, включая смешанные числа;

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

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями, 
включая смешанные числа;

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

 знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать, выполнять преобразова-
ния десятичных дробей; 

 уметь записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде деся-
тичных дробей; 

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 
времени (легкие случаи);

 уметь составлять и решать простые арифметические задачи на определение продолжитель-
ности, начала и окончания события; 

 уметь решать составные задачи в 3 -4 арифметических действия;

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

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

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

 уметь выполнять решение и составление задач на одновременное и противоположное дви-
жение двух тел; 

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, линий, уг-
лов, многоугольников, окружностей, в разном положении на плоскости, в том числе симмет-
ричных относительно оси, центра симметрии;

 знать виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квад-
рат; свойства сторон, углов; приемы построения; 

 узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии симмет-
ричного плоского предмета; 

 уметь располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии.
Система оценки достижений
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика.
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов: 
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 недочёта.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить пра-
вильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 
умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяс-
нить ход решения;

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур пот от-
ношению друг к другу на плоскости и в пространстве;

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чер-
тежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более недочёта.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопро-
сах, помогающих ему уточнить ответ;

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных запи-
сях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 
предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к другу;

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также оценку 
«удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но 
при повторных попытках улучшивший результат.
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на по-
ставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением
алгоритмов действий;

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 
пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием запи-
сей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последо-
вательности работы, демонстрации её выполнения.

Оценка «2» - не ставится.
8 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей.
Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математи-
ка» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 
планом рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 8 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Математика».
Цель обучения – максимальное общее развитие обучающихся, коррекция 
недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 
индивидуальных возможностей каждого обучающегося на разных этапах обу-
чения.
Задачи обучения:

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 
практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жиз-
ни;

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;

 воспитание положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 8 классе определяет следующие задачи:

 совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в пределах 1000 000;

  формирование умения производить арифметические действия с целыми и дробными числа-
ми;

 формирование умения преобразовывать числа, полученные при измерении и производить с 
ними дальнейшие арифметические действия;

 формирование умения производить действия с числами, полученными при измерении пло-
щади;

 формирование умения простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его 
доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; простые арифметические задачи 
на нахождение среднего арифметического двух и более чисел; составные задачи на пропор-
циональное деление, «на части», способом принятия общего количества за единицу;

 формирование умения находить площадь круга, длину окружности, выделять сектор и сег-
мент;

 формирование понятия градус (обозначение 1◦), знакомство с транспортиром;

 формирование представления о диаграммах (линейные, столбчатые, круговые);

 воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в повседневной жиз-
ни.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение математике в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 
знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. Распре-
деление учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепен-
ный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изу-
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чению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных
компетенций.
В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интел-
лектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, формируются 
и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обоб-
щению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических 
функций.
Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, груп-
повая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.
При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов:

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

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений);

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирова-
ние, нахождение значений числовых выражений);
 - частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы);

 исследовательские (проблемное изложение);

 система специальных коррекционно – развивающих приемов;

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование);

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

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка).
Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 
проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа.
В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 
Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока.
Содержание разделов

№
п/п

Название раздела Количество ча-
сов

Количество
контрольных ра-

бот

1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложе-
ние и  вычитание целых чисел и десятичных
дробей

10 ч. 1 ч.

2. Умножение и деление целых чисел и десятич-
ных дробей,  в  том числе чисел,  полученных
при измерении

14 ч. 1 ч.

3. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание
обыкновенных дробей

15 ч. 2 ч.

4. Десятичные дроби и  числа,  полученные при
измерении

13 ч. 1 ч.

5. Арифметические действия с целыми и дроб-
ными числами и числами, полученными при 
измерении площади, выраженными десятич-
ными дробями

13 ч. 1 ч.

6. Геометрический материал 32ч.

7. Повторение 5ч.

Итого: 102 ч. 6 ч.

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;
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 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально – значимых 
мотивов учебной деятельности;

 формирование к способности осмыслению картины мира, её временно – пространственной 
организации.
Предметные:

Минимальный уровень:

 уметь считать в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 000) устно и с
записью чисел (с помощью учителя); счет 137 в пределах 1 000 присчитыванием равных чи-
словых групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250;

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число чисел (не-
больших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно;

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

 знать способы проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное чис-
ло, круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и уметь их выполнять 
с целью определения правильности вычислений;

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

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя).
Достаточный уровень:

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

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 
многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении величин), 
обыкновенных и десятичных дробей; 

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

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

 уметь находить среднее арифметическое чисел; 

 выполнять решение простых арифметических задач на пропорциональное деление;

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

 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;

 знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь вычислять длину окруж-
ности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 уметь построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, симметричные 
относительно оси, центра симметрии.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика.
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
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текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов: 
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 недочёта.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может под-
твердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 
применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математически-
ми представлениями;

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 
объяснить ход решения;

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур
пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного 
и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 недочёта.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопро-
сах, помогающих ему уточнить ответ;

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных запи-
сях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 
предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к другу;

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также оценку 
«удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но 
при повторных попытках улучшивший результат.
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на постав-
ленные вопросы, формулирует правила, может их применять;

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 
алгоритмов действий;

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 
пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с использованием за-
писей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последо-
вательности работы, демонстрации её выполнения.

Оценка «2» - не ставится.

9 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на осно-
ве Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
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ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей.
Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математи-
ка» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 
планом рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 9 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Математика».
Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недо-
статков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом инди-
видуальных возможностей каждого ученика на разных этапах обучения.
Задачи обучения:

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 
практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жиз-
ни;

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;

 воспитание положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 9 классе определяет следующие задачи:

 закрепление и совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в преде-
лах 1000 000;

  закрепление умений производить арифметические действия с целыми и дробными числами,
в том числе с числами, полученными при измерении, с обыкновенными и десятичными дро-
бями; производить взаимные действия с обыкновенными и десятичными дробями;

 формирование умения производить арифметические действия с конечными и бесконечными 
дробями;

 формирование умения находить проценты от числа и числа по его доле;

 формирование умения решать арифметические задачи на нахождение процентов от числа;

 формирование представления о геометрических телах (шар, куб параллелепипед, пирамида, 
призма, цилиндр, конус);

 формирование умения находить объём и площадь боковой поверхности геометрических тел 
(куба, прямоугольного параллелепипеда)

 формирование умения выполнять построение развертки куба и прямоугольного параллеле-
пипеда;

 формирование умения решать простые и составные арифметические задачи (в 3 - 4 дей-
ствия); задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; задачи,
содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройден-
ный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления то-
вара (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара); задачи на расчет 
стоимости; задачи на время (начало, конец, продолжительность события; задачи на нахожде-
ние части целого;

 воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в повседневной жиз-
ни.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение математике в 9 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми 
знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных ситуациях. Распре-
деление учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепен-
ный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изу-
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чению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных
компетенций.
В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интел-
лектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, формируются 
и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обоб-
щению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических 
функций.
Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, груп-
повая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.
При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов:

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

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений);

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, моделирова-
ние, нахождение значений числовых выражений);

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

 исследовательские (проблемное изложение);

 система специальных коррекционно – развивающих приемов;

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование);

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

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка).
Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 
проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа.
 В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 
Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока.
Содержание разделов

№
п/п

Название раздела Количество часов Количество
контрольных

работ
1. Повторение 12 1

2. Арифметические действия с
целыми и дробными числами

36 2

3. Проценты 28 2

4. Конечные и бесконечные
десятичные дроби

9 1

5. Все действия с десятичными, обыкно-
венными дробями и целыми числами

17 2

 Итого: 102 8

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих ценностей и социальных ролей;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-
ях;
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 проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные:

Минимальный уровень: 

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

 знать таблицу сложения однозначных чисел;

 знать табличные случаи умножения и получаемых из них случаи деления; 

 уметь выполнять письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 
100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использовани-
ем таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулято-
ра (легкие случаи);

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

 уметь выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 
том числе с использованием микрокалькулятора;

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени; 

 уметь выполнять действия с числами, полученными при измерении величин;

 уметь находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть);

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

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, паралле-
лепипед);

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

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспор-
тира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень:

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

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

 знать табличные случаи умножения и получаемых из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени, площади, объема;

 уметь устно выполнять арифметические действия с целыми числами, полученными при счете 
и при измерении, в пределах 1000 (простые случаи в пределах 1 000 000);

 уметь письменно выполнять арифметические действия с многозначными числами и числами, 
полученными при измерении, в пределах 1 000 000;

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

 уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями;

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

 уметь выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 
использования микрокалькулятора;

 уметь решать составные задачи в 3-4 арифметических действия;

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, паралле-
лепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);

 знать свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 
прямоугольного параллелепипеда;
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 уметь вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба);

 выполнять построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричных относительно оси, центра симметрии;

 применять математические знания для решения профессиональных тру-
довых задач.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика.
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов: 
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 недочёта.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить пра-
вильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 
умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяс-
нить ход решения;

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур пот от-
ношению друг к другу на плоскости и в пространстве;

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чер-
тежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 недочёта.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопро-
сах, помогающих ему уточнить ответ;

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных запи-
сях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 
предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к другу;

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
 Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также оценку 
«удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но 
при повторных попытках улучшивший результат.
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на по-
ставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением
алгоритмов действий;

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;
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 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 
пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с использованием 
записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последо-
вательности работы, демонстрации её выполнения.

Оценка «2» - не ставится.
 2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (VII - IX) предметной области "Ма-
тематика" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое-
ния программы.
7-9 классы
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни
и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приемами 
работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-познаватель-
ных, 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 индивиду-
альных возможностей. 
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об-
работки информации, включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, кла-
виатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-
пользование простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приемов 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 прин-
тер. Работа с рисунками в графическом редакторе.Организация системы файлов и папок для хране-
ния собственной информации в компьютере, именование файлов и папок.
Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носите-
лях.
7 класс
 Раздел 1. Информация вокруг нас. 
 Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу по-
лучения. Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 
Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная 
почта. Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. Фор-
мы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 
представления информации. Наглядные формы представления информации. 
 Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представ-
ления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информа-
ции. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование инфор-
мации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи 
на переправы. 
 Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие 
как форма мышления. 
 Раздел 2. Информационные технологии. 
 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организа-
ция рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информа-
ции (текста, звука, изображения) в компьютер. 
 Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 
файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мы-
ши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 
меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 
управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 
Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода тек-
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ста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 
Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка
правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 
цвет). Форматирование абзаце в (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 
др.). Создание и форматирование списков. Вставка документ таблицы, ее форматирование и запол-
нение данными. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графиче-
ского редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 
внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразова-
ние фрагментов. Устройства ода графической информации. 
 Раздел 3. Информационное моделирование. 
 Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 
 Раздел 4. Алгоритмика. 
 Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схе-
ма). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (повседневной жиз-
ни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 
 8 класс 
 Раздел 1.Введение. Техника безопасности. 
 Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные тех-
нологии. 
 Раздел 2.История развития вычислительной техники. 
 Раздел 3.Устройство компьютера. 
 Информация. Компьютер - универсальное устройство ода, обработки и вывода информации. Работа 
с клавиатурным тренажёром. Буква, значок, цифра. Устройства ода 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. 
 Раздел 4.Текстовый редактор Word . 
 Создание таблицы в текстовом документе. 
 Панель меню, вкладка Вставка. Таблица. Вставка таблицы в документ или рисование таблицы в доку-
менте. Параметры таблицы. Заполнение ячеек таблицы. Вкладка Конструктор. Вкладка Макет. Кор-
ректировка созданной таблицы. 
 Раздел 5.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 диа-
граммы для представления и сравнения данных. Линейная диаграмма. Круговая диаграмма. По-
строение графиков. Действие сложение с помощью программы Excel. Решение примеров на сложе-
ние многозначных чисел. Вычитание, умножение, деление с помощью программы Excel. Решение за-
дач в Excel. Решение примеров на все действия в программе Excel. 
9 класс.
 Раздел 1. Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 
 Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК, современные компьютерные тех-
нологии.
 Раздел 2. Устройство компьютера. 
 Периферийное устройство - сканер. Сканирование рисунка, сохранение его как отдельный файл. Пе-
риферийное устройство - принтер. Распечатка рисунка, небольшого текста. 
 Раздел 2. Табличный редактор Excel . 
 Программа Excel.Действия: сложение и вычитание в программе Excel. Составление и решение прак-
тических задач, решение примеров. Действия умножение и деление в программе Excel. Решение 
практических задач и примеров. Распределение чисел в порядке возрастания и убывания. Располо-
жение 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 рисун-
ком, изображением. Сборник ClipArt или Файл, с найденными ранее и сохранёнными картинками. 
 Раздел 3. Программа PowerPoint . 
 Запуск программы PowerPoint. Слайды. Создание слайдов. Создание рисунка в программе 
PowerPoint. Работа с фигурами. Вкладка Формат. Инструменты для работы с фигурами. Дизайн. Со-
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здание рисунка из нескольких фигур на одном слайде. Упорядочивание фигур. Создание рисунка из 
нескольких фигур на одном слайде, группировка фигур, раскрашивание фигур. Формат. Дизайн. Рабо-
та 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.
II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 Личностные:
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-
мых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-
нимания и сопереживания чувствам других людей;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизне-
обеспечении;
- наличие мотивации к труду, работе на результат;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, россий-
ский народ и историю России;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

Предметные:
Минимальный уровень:
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 
их назначении;
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-
ные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 
работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 
объектами (текстами, рисунками).
Достаточный уровень:
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 
их назначении;
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопас-
ные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 
работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);
- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 
объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами;
- пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необхо-
димой информации;
- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 
инструментов ИКТ.

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету "Природоведение" (V - VI 
классы) предметной области "Естествознание" включает пояснительную за-
писку, содержание обучения, планируемые результаты освоения програм-
мы.

5 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на 
основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной про-
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граммы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства 
просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области «Естествознание»» и является
обязательной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 
классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Природоведение».
Цель обучения - расширить кругозор и подготовить обучающихся к усвоению систематических биоло-
гических и географических знаний.
Задачи обучения:

− формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе;
− демонстрация тесной взаимосвязи между неживой и живой природой;
− формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
− воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы;
− воспитание социально значимых качеств личности.

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе определяет следующие за-
дачи:

− формирование умения узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 
естественных условиях; 

− формирование представлений о взаимосвязях между изученными объектами, их ме-
сте в окружающем мире; 

− формирование умений относить изученные объекты к определенным группам с уче-
том различных оснований для классификации;

− формирование умения находить сходные по определенным признакам объекты из 
тех, которые были изучены на уроках; 

− формирование умения выделять существенные признаки групп объектов; 
−  знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 
−  умение обсуждать изученное, рассказать о предмете изучения; 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе состоит из трёх разделов: «Вселен-
ная», «Наш дом – Земля», «Есть на Земле страна Россия». 
При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и пла-
нетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, узнают о 
значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. 
В разделе «Наш дом – Земля» обучающиеся знакомятся с оболочками Земли - атмосфера, литосфера 
и гидросфера. Изучают основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, при-
нимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с 
формами поверхности Земли и видами водоемов.
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 5 классе и готовит 
обучающихся к усвоению курса географии. Обучающиеся знакомятся с наиболее значимыми геогра-
фическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например, Черное и Балтий-
ское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей). Изучение этого материала имеет озна-
комительный характер и не требует от обучающихся географической характеристики этих объектов и 
их нахождения на географической карте. 
Основными организационными формами работы на уроке природоведения являются: фронтальная, 
групповая, коллективная, индивидуальная работа.
При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов:
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− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети вос-
принимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в него элементов беседы 
или объяснения, сопровождающегося демонстрацией опытов);

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации)
− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения)
− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы);
− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при проведе-

нии лабораторных и практических работ, предусмотренных программой; исследовании 
свойств тел неживой природы при проведении опытов);

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и обобщающих), направленных 
на усвоение изученного материала;

− проведение словарной работы, направленной на обогащение словаря, усвоение новых, ра-
нее незнакомых слов; закрепление и уточнение значений слов; активизация словаря);

− работа с учебником (первичное, выборочное и объяснительное чтение, работа со словарем; 
ответы на вопросы и выполнение заданий, направленных на формирование умений анализи-
ровать прочитанное, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, выделять 
главное);

− выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, используя слова для справок; 
− заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых объектов; 

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки).
Содержание разделов

№
п/п

Название раздела Количество часов Контрольные работы

1. Введение 2
2. Вселенная 6 1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Наш дом-Земля:
Воздух
Полезные ископаемые
Вода
Поверхность суши. Почва

8
14
16
6

1
1
1
1

4. Есть на земле страна Россия 14 1

5. Повторение по курсу «Неживая приро-
да»

2 1

Итого: 68 7

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:

 интерес к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей стране, ее природным 
богатствам;

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, умения 
соблюдать правила личной гигиены, режима дня;

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 
совместной учебной деятельности на уроке

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, необходимости охраны живой и неживой природы;

 установка на безопасный здоровый образ жизни, бережному отношению к природе и другим 
материальным ценностям.
Предметные:

Минимальный уровень:     
− узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, небесные тела, 

основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях;
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− представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
− отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – го-

рючее полезное ископаемое); 
− называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ис-

копаемые);
− соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни че-

ловека;
− соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

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

оценки педагога.
Достаточный уровень:

− узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
− знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию

учителя;
− представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем ми-

ре; 
− отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (золото – полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоцен-
ные (благородные) металлы); 

− называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;

− выделение существенных признаков групп объектов;
− знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здоро-

вого образа жизни; 
− участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изу-

чения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
− выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итого-

вого контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление 
к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;

− совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изучен-
ных объектов и явлений;

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

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учиты-
вается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Устный ответ:

Оценка «5» ставится за:
− полный ответ, правильно отражающий основной материал курса:
− правильно раскрытое содержание понятий, закономерностей, биологических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами;
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− правильное использование рисунков, гербариев, натуральных объектов и других источников 
знаний, 

− самостоятельный ответ, с опорой на ранее приобретенные знания;
− соблюдение культуры устой и письменной речи, правил оформления письменных работ;  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если: 
− знание всего учебного программного материала;
− умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-
ные знания на практике;

−  незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материа-
ла, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ; 

Оценка «3» ставится обучающемуся за следующее: 
− знание и усвоение учебного материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя;

− умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы;

− наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, пра-
вил оформления письменных работ.

Оценка «2» - не ставится.
6 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на 
основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства 
просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области «Естествознание»» и является
обязательной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 
классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи
учебного предмета «Природоведение».
 Цель обучения - освоение знаний о многообразии природных объектов, разви-
тие интереса к изучению природы, воспитание положительного эмоционально-
личностного отношения к природе и применение практических сведений в по-
вседневной жизни учащимися с нарушениями интеллекта.
 Задачи обучения:

− формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе;
− демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
− формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
− воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направ-

лениями природоохранительной работы;
− воспитание социально значимых качеств личности.

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе определяет следующие за-
дачи:
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− формирование правильного понимания природных явлений; 
− формирование у обучающихся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воз-

духе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и живот-
ных, а также об организме человека и его здоровье); 

− формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, ту-
ман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

− формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 
несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

−  формирование и отработка практических навыков и умений.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

 Программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе состоит из трёх разделов: «Расти-
тельный мир», «Животный мир», «Человек».
При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, по-
лученные в начальной школе. Приводятся простейшие классификации растений и животных. Учитель 
должен обратить внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и жи-
вотных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необхо-
димость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители 
флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отведена
на изучение растений и животных нашей страны и своего края. 
 При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обя-
зательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую культуру, бережное 
отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.
 Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении 
и функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здо-
рового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и фор-
мированию необходимых санитарно-гигиенических навыков.
 Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и неживой природе, 
полученные в процессе изучения учебного предмета «Природоведение".
Основными организационными формами работы на уроке природоведения являются: фронтальная, 
групповая, коллективная, индивидуальная работа.
При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов:

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети вос-
принимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в него элементов беседы 
или объяснения, сопровождающегося демонстрацией, опытов);

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации);
− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения);
− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы);
− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при проведе-

нии лабораторных и практических работ, предусмотренных программой; исследовании 
свойств тел неживой природы при проведении опытов);

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и обобщающих), направленных 
на усвоение изученного материала;

− проведение словарной работы, направленной на коррекцию лексико- семантической сторо-
ны речи (обогащение словаря, усвоение новых, ранее незнакомых слов; закрепление и 
уточнение значений слов; активизация словаря).

− выполнение заданий, требующих разнообразной деятельности обучаю-
щихся: сравни, опиши, объясни, запиши в тетради, зарисуй в тетради, 
найди на карте, рассмотри рисунок, рассмотри иллюстрации описывае-
мого предмета; выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточ-
ках, используя слова для справок; заполнение схем, подпись рисунков, 
зарисовка изучаемых объектов; 

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки).
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Содержание разделов
№
п/
п

Название раздела Количество часов Контрольные работы

1. Введение 1 1

2. Растительный мир 17 1

3. Животный мир 35 1

4 Человек 12 1

5. Обобщение 3 1

Итого: 68 5

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению;

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам в разных социальных 
ситуациях; формирование умений соблюдать правила здорового питания, ухаживать за ком-
натными растениями и домашними животными;

 формирование знаний о здоровом образе жизни, стремления соблюдать и вести здоровый 
образ жизни;

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, фор-
мирование правильной осанки, оказании первой медицинской помощи при незначительных 
травмах;

 формирование бережного отношения к материальным ценностям, к предметам живой и не-
живой природы.
Предметные:

Минимальный уровень:
− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
− иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
− относить изученные объекты к определенным группам (осина- лиственное дерево леса);
− называть сходные объекты, относить к одной и той же изучаемой группе (рыбы, декоратив-

ные растения, лекарственные растения);
− называть заповедники, растения и животные, занесенные в Красную книгу России;
− соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их зна-

чение в жизни человека;
− соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого);
− выполнять несложные задания под контролем учителя;
− адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 

педагога.
Достаточный уровень:

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
− уметь находить необходимую информацию об изучаемых объектах по заданию педагога;
− устанавливать взаимосвязи между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
− относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер- травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое расте-
ние, медоносное, растение, цветущее летом);

− называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на 
уроках, известны из других источников, объяснять свое решение;
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− выделять существенные признаки групп объектов;
− знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового

образа жизни;
− участвовать в беседе, обсуждение изученного, проявлять желание рассказать о предмете изу-

чения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
− выполнять задания без текущего контроля учителя, осмысленная оценка своей работы:
− соблюдать правила санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явле-

ний;
− выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;
− осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учиты-
вается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. Критерии оценки 
предметных результатов за устный ответ: 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:

− даёт правильные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность от-
вета предметно практическими действиями; 

− грамотно строит предложения; 
− адекватно использует терминологию;
− умеет подводить итоги. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если: 
− при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопро-

сах, помогающих ему уточнить ответ; 
− допускает незначительные речевые ошибки; 
− частично использует терминологию; 
− подводит итоги с незначительной помощью учителя.

Все недочёты ученик исправляет при незначительной помощи учителя, если ученик в ходе ответа за-
мечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка 
«5».
Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

− при помощи учителя или учащихся даёт правильные односложные ответы на поставленные 
вопросы; 

− в речи не использует изученную терминологию; 
− подводит итоги только при максимальной помощи учителя.

Оценка «2» - не ставится.
Оценка письменных ответов.
Оценка «5» ставится - при самостоятельном безошибочном выполнении всех 
заданий. 
Оценка «4» ставится - при выполнении задании, в случае двух негрубых не-
дочётов или одной ошибки; допускается незначительная помощь учителя.
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Оценка «3» ставится – при более двух грубых недочетов и одной ошибки вы-
полненных заданий; при использовании преимущественной помощи учителя, 
материала учебника.
Оценка «2» - не ставится. 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету "Биология" (VII - IX классы) предметной области 
"Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы.

7 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание»» и является обяза-
тельной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи
учебного предмета «Биология».
 Цель учебного предмета - формирование элементарных знаний об окружаю-
щем мире, умения ориентироваться в мире растений, использовать получен-
ные знания в повседневной жизни.

Задачи обучения:
− формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: строе-

нии и жизни растений;
− формирование умений и навыков практического применения биологических знаний: прие-

мам выращивания и ухода за растениями, использованию знаний для решения бытовых и 
экологических проблем;

− формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 
эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, усвоению правил здо-
рового образа жизни;

− развитие познавательной деятельности, обучение умению анализиро-
вать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщаю-
щим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расши-
рять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 
функции;

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 классе определяет следующие задачи:
−  формирование у обучающихся представлений об особенностях природы,

условиях произрастания разных видов растений;
−  формирование представлений об органах цветкового растения; их значении в жизни расте-

ний;
−  формирование представлений о группах растений по месту их произрастания, особенностях 

их внешнего строения, биологических особенностях, практическом применении растений;
− формирование умения называть и показывать на иллюстрациях и узнавать в природе изучен-

ные культурные и дикие виды растений; 
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− формирование умения применять полученные знания и сформирован-
ные умения в бытовых ситуациях (уход за растениями, выращивание рас-
сады); 

− формирование знаний правил поведения в природе; взаимосвязей между природными 
компонентами, природой и человеком.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается в 7 классе с раздела «Растения»,
в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их произрастания. Такое 
структурирование материала более доступно для понимания обучающимися с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически значимые темы, та-
кие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения».
Основными организационными формами работы на уроке биологии являются: фронтальная, группо-
вая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 
При проведении уроков биологии предполагается использование следующих методов:

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети вос-
принимают, осознают и фиксируют в памяти;

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации);
− метод проблемного изложения материала (постановка проблемы и показ пути ее решения);
− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы);
− исследовательский метод (учитель направляет, обучающиеся самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, опытов; в ходе проведения экскурсий).
Содержание разделов

№ 
п/п

Название раздела, темы Количество часов Контрольные
работы

1. Введение 1
2. Общее знакомство с цветковыми 

растениями
16 1

3. Растения леса 14 1
4. Комнатные растения 7 1
5. Цветочно- декоративные растения 6 1
6. Растения поля 6 1
7. Овощные растения 9 1
8. Растения сада 9 1

 Итого: 68 7

 
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

при выполнении практических и лабораторных работ в классе и на пришкольном участке;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, бережному отношению к живой и неживой природе;

 формирование бережного отношения к истории и культуре других народов, природным и
культурным достопримечательностям страны;

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, участия в пропаганде
сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе;

 формирование эстетических потребностей, умение видеть красоту, гармонию окружающей 
природы.

Предметные:
Минимальный уровень:

− узнавать и называть объекты неживой и живой природы; 
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− называть общие признаки изученных групп растений, условия их произрастания; 
− описывать особенности внешнего вида изученных растений, называть основные части цвет-

кового растения; 
− использовать биологические знания в повседневной жизни;
− выполнять совместно с учителем практические работы;
− владеть практическими навыками безопасного поведения в случаях контакта с ядовитыми 

видами растений;
− соблюдать основные правила безопасного поведения в природе.

Достаточный уровень: 
− иметь представление об объектах неживой и живой природы;
− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком;
− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции);
− знать признаки сходства и различия между группами растений ;
− выполнять классификации на основе выделения общих признаков;
− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы);
− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяс-

нения новых ситуаций;
− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя 
− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-тру-

довых ситуациях
 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учиты-
вается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Устный ответ:

Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся: 
− показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

− не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся: 
− показывает знания всего изученного программного материала; 
− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-
ные знания на практике;

− допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 
оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся: 
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− показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 
требований;

− умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоиз-
мененные вопросы;

− допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного матери-
ала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ. 

Оценка «2» не ставится.
Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) обуча-

ющихся по биологии.
 Оценка «5»: 

− правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
− полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
− четко и правильно даны определения;
− вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка «4»:
− наблюдение проведено самостоятельно;
−  частично раскрыто основное содержание материала;
− в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности из-

ложения; 
− вывод неполный.

Оценка «3»:
− наблюдение проведено с помощью учителя;
− усвоено основное содержание материала; 
− определения понятий нечеткие;
− допущены ошибки и неточности в выводе. 
− наблюдение проведено с помощью учителя;
− усвоено основное содержание материала; 
− определения понятий нечеткие;
− допущены ошибки и неточности в выводе.

Оценка «2» не ставится.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Оценка «5» ставится если:
− обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов;
− допустил не более одного недочета.

Оценка «4» ставится если:
− обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета;
− обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если: 

− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух грубых 
ошибок;

− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более одной гру-
бой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух-трех 
негрубых ошибок.

Оценка «2» не ставится.
8 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание»» и является обяза-
тельной частью учебного плана. 
 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 8 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Биология».
 Цель учебного предмета - знакомство с разнообразием животного мира, вос-
питание у обучающихся чувства любви к природе и ответственности за ее 
сохранность. 
Задачи обучения:

− формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: строе-
нии и жизни животных;

− формирование умений и навыков практического применения биологических знаний: ухода за
домашними животными, использование полученных знаний для решения бытовых и экологи-
ческих проблем;

− формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 
эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, усвоению правил здо-
рового образа жизни;

− развитие познавательной деятельности, обучение умению анализиро-
вать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщаю-
щим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расши-
рять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 
функции;

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 8 классе определяет следующие задачи:
− формирование элементарных научных представлений о поведении, образе жизни и особен-

ностях внешнего вида изучаемых животных;
− установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом животных;
− формирование умений называть признаки сходства и различия между группами животных, 

узнавать и различать по внешнему виду в окружающем мире, фотографиях, рисунках;
− формирование умений описывать особенности внешнего вида разных групп животных;
− формирование умений применения практических знаний: уход за животными; 
− формирование навыков правильного поведения в природе;
− использование правил здорового образа жизни, поведения в природе в окружающей приро-

де;
− формирование умений анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение биологии в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учеб-
ными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знани-
ями и навыками, учит использованию биологических знаний в различных ситуациях. Распределение 
учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от теоретического изучения пред-
мета к практико-теоретическому, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 
формирования жизненных компетенций.
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Программа по «Биологии» в 8 классе включает 9 разделов. 
Раздел «Ведение» направлен на знакомство с многообразием животного мира. 
Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни.
В разделе «Животные» большое внимание уделяется установлению причинно-
следственных зависимостей между средой обитания и особенностями жизни 
животных, демонстрации единства формы и функции, взаимосвязи между жи-
вой и неживой природой, формированию практических умений (уход за живот-
ными, соблюдение санитарно-гигиенических правил).
При изучении раздела «Черви» обучающиеся знакомятся с внешним видом до-
ждевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения.
В разделе «Насекомые» обучающиеся знакомятся с внешним строением, об-
разом жизни, питанием, дыханием способом передвижения, размножением 
насекомых.
Раздел «Рыбы» направлен на знакомство с общими признаками рыб, средой 
обитания, с представителями речных и морских рыб.
В разделе «Земноводные» обучающиеся знакомятся с общими признаками 
земноводных, средой обитания.
Изучая раздел «Пресмыкающиеся», обучающиеся знакомятся с общими при-
знаками пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). Внешнее строе-
ние, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств, раз-
множение.
Раздел «Птицы» направлен на знакомство с общей характеристикой птиц: 
средой обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размноже-
ние.
В разделе «Млекопитающие» обучающиеся знакомятся с общими признака-
ми, разнообразием, строением, образом жизни млекопитающих. 
Раздел «Сельскохозяйственные млекопитающие» направлен на знакомство с 
общими признаками, разнообразием, строение и образом жизни сельскохо-
зяйственных млекопитающих.
Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, 
демонстрацию опытов и проведение экскурсий – все это даст возможность более целенаправленно 
способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также более эф-
фективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать 
мышление и речь.
Содержание разделов
№
п/
п

Название раздела, темы Количество
часов

Контрольные работы

1 Введение 2

2 Беспозвоночные животные 11 1

3 Позвоночные животные 53 1

3.1 Рыбы 8 1

3.2 Земноводные 3 1

3.3 Пресмыкающиеся 5 1
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3.4 Птицы 10 1

3.5 Млекопитающие 15 1

4 Сельскохозяйственные  мле-
копитающие

12  1

5 Обобщение 2

 Итого: 68 8

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:

 воспитание бережного отношения к истории и культуре других народов, природным и 
культурным достопримечательностям страны:

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; осознание необхо-
димости охраны природы, сохранения многообразия мира животных;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия при
выполнении работ по уходу за животными; использование доступных информационных тех-
нологий для коммуникации;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, умение видеть красоту, гармо-
нию окружающей природы;

 овладение социально- бытовыми навыками, правилами личной и общественной гигиены, ис-
пользуемыми в повседневной жизни; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении: умение ухаживать за домашними питомцами; 

 сформированность готовности к самостоятельной жизни, знание правил ухода за животными
на ферме и дома;

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях.

Предметные:
Минимальный уровень: 

− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы;
− знать особенности внешнего вида изученных животных, узнавание и различение изученных 

объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
− знать общие признаки изученных групп животных, правила поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой; 
− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за рас-

тениями).
Достаточный уровень: 

− иметь представление об объектах неживой и живой природы;
− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком;
− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции);
− знать признаки сходства и различия между группами животных;
− выполнять классификации на основе выделения общих признаков;
− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы);
− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяс-

нения новых ситуаций;
− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя 
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− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-тру-
довых ситуациях.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 
фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по те-
мам уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых)
и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учитывается уровень 
самостоятельности обучающегося и особенности его развития. Критерии оцен-
ки предметных результатов за устный ответ:
 Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

 показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного матери-
ала; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незна-
комой ситуации; 

 не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материа-
ла, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополни-
тельных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся: 
 показывает знания всего изученного программного материала; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-
ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-
ные знания на практике;

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 
оформления письменных работ.

 Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся: 
 показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований;

 умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоиз-
мененные вопросы;

 допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного матери-
ала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ. 

 Оценка «2» не ставится. 
Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) обучающихся по биологии 
 Оценка «5» ставится если:

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение;

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы;

 четко и правильно даны определения;
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 вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Оценка «4»ставится если:

 наблюдение проведено самостоятельно;

  частично раскрыто основное содержание материала;

 в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности из-
ложения; 

 вывод неполный.
Оценка «3» ставится если:

 наблюдение проведено с помощью учителя;

 усвоено основное содержание материала; 

 определения понятий нечеткие;

 допущены ошибки и неточности в выводе. 

 наблюдение проведено с помощью учителя;

 усвоено основное содержание материала; 

 определения понятий нечеткие;

 допущены ошибки и неточности в выводе. 
Оценка «2» не ставится.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится если:

− обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов;
− допустил не более одного недочета.

Оценка «4» ставится если:
 обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета;
 обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

двух недочетов.
Оценка «3»  ставится, если: 

 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух грубых 
ошибок;

 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более одной гру-
бой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух-трех 
негрубых ошибок.

Оценка «2» не ставится.
9 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание»» и является обяза-
тельной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 9 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
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Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Биология».
Цель учебного предмета - формирование элементарных знаний об окружаю-
щем мире, умения ориентироваться в окружающей среде, использовать полу-
ченные знания в повседневной жизни.
Задачи обучения:

− формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: строе-
нии и жизни своего организма;

− формирование умений и навыков практического применения биологических знаний: ухода за
своим организмом, использование полученных знаний для решения бытовых использованию
знаний для решения бытовых, медицинских и экологических проблем;

− формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 
эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, усвоению правил здо-
рового образа жизни;

− развитие познавательной деятельности, обучение умению анализиро-
вать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщаю-
щим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расши-
рять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 
функции;

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 9 классе определяет следующие задачи:
− формировать элементарные научные представления о строении организма человека и его 

здоровье; 
− учить практическому применению биологических знаний: формировать умения ухода за 

своим организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 
экологических проблем; 

− формировать навыки правильного поведения в природе;
− научить использовать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, поведению

в окружающей природе;
− учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-след-

ственные зависимости.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 9 классе обучающиеся изучают третий раздел учебного предмета «Биология»- «Человек», где чело-
век рассматривается как биосоциальное существо. Основные системы органов человека предлагает-
ся изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и
животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, раз-
множение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) воспринимать человека как часть живой природы.

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического ма-
териала в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья чело-
века. Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о
мерах оказания доврачебной помощи. Овладению практическими знаниями и 
умениями по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку) следу-
ет уделять больше внимания во внеурочное время.
Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от теоретического 
изучения предмета к практико-теоретическому, с обязательным учётом значимости усваиваемых 
знаний и умений для формирования жизненных компетенций.
Основными организационными формами работы на уроке биологии являются: фронтальная, группо-
вая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.
При проведении уроков биологии предполагается использование следующих методов:

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.
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− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации)
− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения)
− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы)
− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при про-

ведении лабораторных и практических работ, опытов, самонаблюдений, описания осо-
бенностей своего состояния, самочувствия; в ходе проведения экскурсий).

Содержание разделов
№
п/п

Название раздела Количество
часов

Контрольные
работы

1 Введение 1

2 Общее знакомство с  организмом чело-
века

2 1

3 Опора и движение 10 1

4 Кровообращение 8 1

5 Дыхание 8 1

6 Питание и пищеварение 10 1

7 Выделение 3 1

8 Покровы тела 6 1

9 Размножение и развитие 9 1

10 Нервная система 4 1

11 Органы чувств 6 1

12 Повторение 1

Итого: 68 10

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:

 сформированность адекватных представлений о собственных возможно-
стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: правильном питании, 
соблюдении гигиенических правил и норм, отказа от вредных привычек; 
чередовании труда и отдыха, профилактических прививках;

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; соблю-
дение санитарно-гигиенических правил, самонаблюдение и анализ своего самочувствия, зна-
ние правил измерения температуры тела и сбора анализов; телефонов экстренных служб и 
лечебных учреждений;

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве природной и социальной части;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям;

  сформированность этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей: готовность оказать пер-
вую доврачебную помощь при растяжении, тепловых и солнечных ударах, пожилым людям. 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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 принятие готовности к самостоятельной жизни.
Предметные:

Минимальный уровень: 
− иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма челове-

ка;
− знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
− знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в природе,

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
− выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой; 
− описывать особенности состояния своего организма; 
− знать названия специализации врачей; 
− применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за рас-

тениями, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи).
Достаточный уровень: 

− иметь представление об объектах неживой и живой природы, организме человека;
− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком, ор-

ганами и системами органов у человека;
− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции);
− знать признаки сходства и различия между группами растений и животных;
− выполнять классификации на основе выделения общих признаков;
− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы);
− знать названия элементарных функций и расположение основных органов в организме чело-

века;
− знать способы самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 
температуры тела, кровяного давления);

− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для объяс-
нения новых ситуаций;

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 
помощи учителя (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, 
порезах, кровотечении, ожогов);

− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-тру-
довых ситуациях.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учиты-
вается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 
Критерии оценки предметных результатов за устный ответ:
Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

− показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
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− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-
ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

− не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся: 
− показывает знания всего изученного программного материала; 
− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-
ные знания на практике;

− допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила 
оформления письменных работ.

 Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся: 
− показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных 

требований;
− умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоиз-

мененные вопросы;
− допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного матери-

ала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ. 

Оценка «2» - не ставится. 
Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) обучающихся по биологии
 Оценка «5» ставится если:

− правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
− полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
− четко и правильно даны определения;
− вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка «4» ставится если:
− наблюдение проведено самостоятельно;
−  частично раскрыто основное содержание материала;
− в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности из-

ложения; 
− вывод неполный.

Оценка «3» ставится если:
− наблюдение проведено с помощью учителя;
− усвоено основное содержание материала; 
− определения понятий нечеткие;
− допущены ошибки и неточности в выводе. 
− наблюдение проведено с помощью учителя;
− усвоено основное содержание материала; 
− определения понятий нечеткие;
− допущены ошибки и неточности в выводе. 

Оценка «2» не ставится.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится если:

− обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов;
− допустил не более одного недочета.

Оценка «4» ставится если:
− обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета;
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− обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 
двух недочетов.

Оценка «3»  ставится, если: 
− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух грубых 

ошибок;
− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более одной гру-

бой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух-трех 

негрубых ошибок.
Оценка «2» не ставится.

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «География» (VI – IX) пред-
метной области «Естествознание» включает пояснительную записку, содер-
жание обучения, планируемые результаты освоения программы.
6 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022 г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей.
Учебный предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» и является обяза-
тельной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 6 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «География».
 Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания 
и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адап-
тации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 
Задачи обучения:

 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 географиче-
ских 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 катастрофической грамотности и использование элементарных практи-
ческих умений и приемов использования географической карты для получения географиче-
ской информации;
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 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географи-
ческой среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий.

Рабочая программа по учебному предмету «География» в 6 классе определяет следующие задачи:

 формирование у обучающихся представлений о географии как науке;

 обучение ориентированию по Солнцу, признакам погоды, Полярной звезде;
 формирование представлений об опасных природных явлениях, 

 формирование географических представлений о рельефе и водоемах нашей планеты;

 формирование умения работать с географической картой, графической наглядностью;
 воспитание патриотических чувств, видение красоты природы, бережного отношения к при-

роде, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы;

 формирование умения применять полученные знания в повседневной жизни.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 
спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выво-
ды, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 
В процессе изучения учебного предмета «География» в 6 классе обучающиеся 
научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой 
России, ее географическим положением, границами, формами земной поверх-
ности, водоемами. В данной программе вначале планируется формирование 
более точных географических представлений о рельефе и водоемах своей 
местности (на экскурсиях и уроках с использованием видеофильмов). На этих 
занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может уточнить, каки-
ми цветами будут обозначаться формы рельефа и водоемы на карте.
Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и карта». При 
изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения плана стола, класса, к 
чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической картой. 
Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с физической
картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий.
В программу 6 класса введены темы: «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясе-
ние, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение кос-
моса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний в тесной связи с 
элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное представление о 
планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем применительно к кон-
кретным географическим территориям.
Изучение географии в 6 классе предполагает проведение экскурсий с целью формирования более 
точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах местности, где про-
живают обучающиеся. 
Содержание разделов
№  Название раздела Количество часов Контрольные работы

1. Введение 5 1
2. Ориентирование на местности 5 1

3. Формы поверхности Земли 4 1
4 Вода на Земле 10 1

5 План и карта 7 1

6. Земной шар 17 1

7. Карта России 20 2
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Итого 68

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с задачей, поставленной учителем;

 совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности (наблюдений, опы-
тов);

 развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении моделей или макета 
форм рельефа местности;

 формирование эстетических чувств при знакомстве с достопримечательностями крупнейших 
городов России и родного города;

  формирование уважения и восхищения людьми, совершившими научные открытия 

 (кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников Земли и людей в 

 космос, первые космонавты);

 формирование навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, ла-
вин, землетрясений, извержений вулканов и т.п. явлений природы)
Предметные:

Минимальный уровень: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным при-
знакам природы с помощью учителя;

 понимать условные знаки карты, показывать с помощью учителя географические 
объекты; 

 узнавать и называть географические объекты (формы поверхности земли: равнины, 
холмы, овраги; водоемы), типичных представителей животного и растительного мира 
на макетах, рисунках и фотографиях;

 называть, описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений 
и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер без-
опасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф;

 знать основные правила безопасного поведения в природе;
Достаточный уровень: 

 применять элементарные практические умения и приемы работы с географической картой 
для получения географической информации;

 определять направления на карте;

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды;

 сравнивать географические объекты и явления по заданным критериям;

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные слова и вы-
ражения;

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

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности;
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 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям к 
учебнику;

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;

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

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно;

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными предложения-
ми;

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, подтверждающие высказан-
ное суждение; 

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам; 

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и свой-
ства; 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи.
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта; 

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении предложении;

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последовательность в описа-
нии объекта, явления.

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте;

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, 

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи учителя;

 испытывает трудности при классификации объектов на группы;

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-следствен-
ные связи.

Оценка «2» - не ставится.
7 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» и является обяза-
тельной частью учебного плана. 
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В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 7 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «География».
Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания 
и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адап-
тации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 
Задачи обучения:

 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 географиче-
ских 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 катастрофической грамотности и использование элементарных практи-
ческих умений и приемов использования географической карты для получения географиче-
ской информации;

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географи-
ческой среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий.

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» в 7 классе определяет следую-
щие задачи:

 формирование элементарных, но научных и систематических сведений о природе, населе-
нии, хозяйстве России;

 знакомство с культурой и бытом народов России, достопримечательностями разных уголков 
нашей Родины.

 знакомство с особенностями взаимодействия человека и природы.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 
спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выво-
ды, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 
 Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяй-
ством России. Изучение вопросов физической, элементов экономической и со-
циальной географии своей страны рассматривается в тесной взаимосвязи, а 
природа изучается как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источ-
ник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание уделяется 
экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологи-
ческих ситуаций в некоторых районах нашей страны.
На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании учебного 
материала выделены два основных блока:
1. Особенности природы и хозяйства России — 11 ч
П. Природные зоны России — 57 ч.
Задача первого блока этого раздела создать целостное представление о своей родине, раскрыть раз-
нообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства.
Учителю географии необходимо подумать о рациональном распределении времени на изучение об-
щих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие поло-
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жения конкретными примерами, подготавливая таким образом обучающихся к изучению отдельных 
природных зон.
В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных зон 
России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности лю-
дей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, достопримечательности 
разных уголков нашей Родины. 
На уроках обучающиеся пользуются современными географическими картами (физической, поли-
тико-административной и картой природных зон России). При изучении географии России констати-
руются новые национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографиче-
ские особенности населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших городов, центров 
науки, малых городов и сел. Также при изучении географии России учитывается принятое в настоя-
щее время новое административное деление России на федеральные округа.

Содержание разделов
№ п\
п

Тема (раздел) Количество  ча-
сов
на изучение

Контрольные работы

1 Особенности  природы  и  хозяйства  Рос-
сии

11 1

2 Природные зоны России 2 1
3 Зона арктических пустынь 5 1
4 Зона тундры 8 1
5 Лесная зона 18 1
6 Зона степей 8 1
7 Зона пустынь и полупустынь 7 1
8 Зона субтропиков 4 1
9 Высотная поясность в горах 5 1

Итого 68 9

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

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

 формирование чувства патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему много-
национального народа России, ценностям многонационального российского общества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-
ловеку и его мнению.

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание и соблюдение пра-
вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей (наводнения, лавина, сель, шторм, ураган и т.п.);

 формирование правильного отношения к окружающей (природной) среде; знать и использо-
вать на практике правила поведения в природе, ее сохранения и рационального использова-
ния, принимать участие в мероприятиях по охране природы;

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;

 формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значи-
мом труде.
Предметные:

Минимальный уровень: 

 иметь представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-
ности людей, экологических проблемах России; 

  понимать географическую карту: декодировать условные знаки карты; 
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 показывать на карте (с помощью вспомогательных средств – генерализация линий рек, пунсо-
ны, таблички с названиями) географические объекты, указанные в программе;

 определять направления на карте с опорой на вспомогательные средства; 

 показывать границы России на физической карте РФ;

 показывать на карте природные зоны. называть природные зоны с опорой на карту;

 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в 
природе;

 делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой обучающихся) под руко-
водством учителя;

 выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений с помощью
учителя; 

 использовать географические знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и про-
цессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в слу-
чаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Достаточный уровень: 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природ-
ных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами, 
картами и планом;

 показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указан-
ные в программе;

 устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и животным миром, 
природными условиями и занятиями населения;

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-
ний с помощью учителя; 

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать 
их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

 находить в различных источниках, указанных учителем, учебную информацию; 

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники 
своей области.
Система оценки достижений

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 
 2 балла - удовлетворительная динамика; 
 3 балла - значительная динамика. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно;

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными предложения-
ми;

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, подтверждающие высказан-
ное суждение; 

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам; 

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и свой-
ства; 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи.
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
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 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта; 

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении предложении;

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последовательность в описа-
нии объекта, явления.

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте;

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, 

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи учителя;

 испытывает трудности при классификации объектов на группы;

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-следствен-
ные связи.

Оценка «2» - не ставится.
8 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1),, утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» и является обяза-
тельной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 8 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Геогра-
фия».
Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания 
и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адап-
тации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 
Задачи обучения:

 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 географиче-
ских 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 катастрофической грамотности и использование элементарных практи-
ческих умений и приемов использования географической карты для получения географиче-
ской информации;

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географи-
ческой среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий.
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» в 8 классе определяет следую-
щие задачи:

 формирование у обучающихся представлений о мировом океане;

 познакомить обучающихся с географическим положением, природой, населением, особенно-
стями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными государствами раз-
личных континентов;

 дать элементарные научные и систематические сведения о единстве природы, её разнообра-
зии протекающих в ней процессов;

 показать особенности взаимодействия человека и природы;

 помочь усвоить правила поведения в природе;

 содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию;

 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-след-
ственные зависимости;

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение, связную речь, 
расширять лексический запас

 дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 
спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выво-
ды, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.
Обучающиеся получают знания о географическом положении каждого материка, его природе, а так-
же знакомятся с экономическим развитием государств, культурой, бытом народов указанных матери-
ков. Кроме того, в данном курсе изучается и континент Антарктида, при изучении которого обучаю-
щиеся узнают об открытиях великих мореплавателей и полярников.
К концу 8 класса обучающиеся начинают более подробно изучать физическую географию материка, 
на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом положении, очертани-
ях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и населении Евразии. 
Содержание разделов
№ Название раздела Количество часов Контрольные работы

1. Введение 1
2. Материки и океаны 5 1
3. Африка 12 1
4. Австралия 8 1
5. Антарктида 6 1
6. Америка 1
7. Северная Америка 9 1

8. Южная Америка 12 1

9. Евразия 14 2

Итого 68 8

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов культур и религий;

 сформированность уважительного отношения к истории и культуре других народов;
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;

 формирование экологической культуры, понимание необходимости охраны редких видов 
растений и животных;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации.
Предметные:

Минимальный уровень: 

 называть океаны земного шара, их значение;

 показывать на географической карте океаны земного шара;

 знать названия материков земного шара;

 показывать на географической карте материки земного шара

 знать, на каком материке расположена Россия
Достаточный уровень: 

 давать краткую характеристику географического положения океанов и их 
хозяйственное значение; географического положения, очертания берегов
и природных условий и населения материков;

 находить на карте изученные географические объекты

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого ма-
терика;

 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и кар-
тины;

 находить в периодической печати сведения об изученных государствах.
Система оценки достижений

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно;

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными предложения-
ми;

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, подтверждающие высказан-
ное суждение; 

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам; 

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и свой-
ства; 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи.
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Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта; 

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении предложении;

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последовательность в описа-
нии объекта, явления.

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте;

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, 

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи учителя;

 испытывает трудности при классификации объектов на группы;

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-следствен-
ные связи.

Оценка «2» - не ставится.
9 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просве-
щения России от 24.11.2022г. № 1026 (https  ://  clck  .  ru  /33  NMkR  ). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей.
Учебный предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» и является обяза-
тельной частью учебного плана. 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 9 классе 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Геогра-
фия».
Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания 
и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адап-
тации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедея-
тельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 
Задачи обучения:

 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 географиче-
ских 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;
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 овладение основами катастрофической грамотности и использование элементарных практи-
ческих умений и приемов использования географической карты для получения географиче-
ской информации;

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географи-
ческой среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий.

 Рабочая программа по учебному предмету «География» в 9 классе определяет 
следующие задачи:

 познакомить с культурой и бытом разных народов;
 показать особенности взаимодействия человека и природы;

 помочь усвоить правила поведения в природе;

 содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию;

 формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части 
России;

 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-след-
ственные зависимости;

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять лекси-
ческий запас. Развивать связную речь.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 
спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выво-
ды, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.
Подбор материала в 9 классе предусматривает углубление, систематизацию и обобщение знаний о 
материках и океанах. Изучение вопросов физической, экономической и социальной географии 
разных стран рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и жиз-
недеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Компактное изуче-
ние этих стран дает возможность рассказать о распаде монополизированного государства, на дан-
ном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление экономического кризиса 
и на усугубление национальных проблем. 
 В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о природе, досто-
примечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа.
 Заканчивается курс географии региональным обзором. В процессе изучения 
своего края обучающиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся 
с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые 
имеется спрос в данном регионе. Уделяется внимание изучению социальных, 
экологических и культурных аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этно-
графии, национальных и региональных культурных традиций будет способство-
вать воспитанию у обучающихся патриотических чувств.
Содержание разделов
№  Название раздела Количество часов Контрольные работы

1. Введение. Политическая карта Евразии 1
2. Западная Европа 6 1
3. Южная Европа 3
4 Северная Европа 3
5 Восточная Европа 12 1

6. Центральная Азия 5 1

7. Юго-Западная Азия 7 1
8 Южная Азия 2
9 Восточная Азия 5 1
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10 Юго-Восточная Азия 3
11 Россия (повторение) 6 1
12 Свой край 15 1

Итого 68 7

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 умение нести личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости;

 умение слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и пытаться 
аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;

 сформированность ответственного отношения к выбору и построению дальнейшей индиви-
дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений;

 владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 осознание своей этнической принадлежности, обобщение знаний о культуре народов родно-

го края;
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;

  проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные:

Минимальный уровень: 

 представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;

 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 
знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при по-
мощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и яв-
лений;

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

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и про-
цессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в слу-
чаях 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 ха-
рактеристик компонентов природы;

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников свое-
го родного края.

Система оценки достижений
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно;

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными предложения-
ми;

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, подтверждающие высказан-
ное суждение; 

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам; 

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и свой-
ства; 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи.
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта; 

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении предложении;

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последовательность в описа-
нии объекта, явления.

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте;

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, 

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи учителя;

 испытывает трудности при классификации объектов на группы;

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-следствен-
ные связи.

Оценка «2» - не ставится.

 2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету "Основы социальной жизни" (V – IX классы) пред-
метной области "Человек и общество" включает пояснительную записку,содержание обучения, пла-
нируемые результаты освоения программы.

5 класс
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR).
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и обще-
ство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету 
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«Основы социальной жизни» В 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год 
(2 часа в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной жизни».
Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 
деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.
Задачи обучения:

 овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, необходи-
мыми для успешной социализации в современном обществе;

 развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства;

 воспитание положительного отношения к домашнему труду;

 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач;

 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе;

 формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего трудоустрой-
ства;

 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; 

 развитие коммуникативной функции речи.
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 5 классе определяет сле-
дующие задачи:

 формирование знаний о представлениях о разных группах продуктов питания; отдельных ви-
дов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 
образа жизни человека;

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пи-
щи; 

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пи-
щи;

 формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 
соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;

 формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания;

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания;

 формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волоса-
ми, кожей рук и т.д.;

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах.
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение «Основам социальной жизни» в 5 классе носит основы теоретических знаний и практиче-
ских умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, жизнью 
и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой деятельности. 
Программа обучения в 5 классе осуществляется по принципу усложнения и уве-
личения объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и 
развитие у обучающихся необходимых им навыков самообслуживания, веде-
ния домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На первом году 
обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и 
умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение обще-
го уровня культуры и отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоя-
тельно пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое вни-
мание уделяется темам, направленным на обучение соблюдению санитарных 
норм в быту, формированию безопасного и здорового образа жизни, выполне-
ние ежедневных домашних обязанностей. Большое значение имеют разделы, 
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направленные на формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так и в
общественных местах.
При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания лич-
ностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 
организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 
соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему тру-
ду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения. 
Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице и в 
транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а 
также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися 
в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесообразно организо-
вывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит 
каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за 
одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом. 
Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию своих 
реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 
развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических 
норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 
установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству.
Содержание разделов

№ Название раздела Количество ча-
сов

Контрольные ра-
боты, тесты

1 Вводный урок 1 1
2 Личная гигиена и здоровье 9 1
3 Охрана здоровья 4

4 Жилище 12 1
5 Одежда и обувь 8 1
6 Питание 22 1
7 Транспорт 5
8  Средства связи 3
9 Семья 3
10 Итоговое занятие 1 1

Итого: 68 6
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;

 овладение элементарными социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной
жизни;

 владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-
действия;

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении.

Предметные:
Минимальный уровень: 

 иметь представления о разных группах продуктов питания; 

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их 
значения для здорового образа жизни человека;

 иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пи-
щи; 

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 
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 соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни;

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого;

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музе-
ях, медицинских учреждениях).
Достаточный уровень:

 знать способы хранения и переработки продуктов питания;

 составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания;

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

 соблюдать правила поведения в доме и общественных местах;

  иметь представления о морально-этических нормах поведения.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов
 Оценка «5» ставится если:
 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по учебному 
предмету;

 умеет использовать таблицы, схемы;

 понимает и объясняет изученные понятия, термины;

 самостоятельно выстраивает ответ.
 Оценка «4» ставится, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но 
допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:
 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопрос.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью,
монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный материал по наво-
дящим вопросам учителя.
Оценка «2» не ставится.
6 класс
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
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ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и обще-
ство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету 
«Основы социальной жизни» В 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часа в год 
(2 часа в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной жизни».
Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 
деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.
Задачи обучения:

 овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, необходи-
мыми для успешной социализации в современном обществе;

 развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства;

 воспитание положительного отношения к домашнему труду;

 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач;

 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе;

 формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего трудоустрой-
ства;

 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; 

 развитие коммуникативной функции речи.
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 6 классе определяет сле-
дующие задачи:

 формирование знаний о представления о разных группах продуктов питания; отдельных ви-
дов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 
образа жизни человека;

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пи-
щи; 

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пи-
щи;

 формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 
соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;

 формирование умений называть торговые организации, их виды и назначения; 

 формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания;

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания;

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда;

 формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волоса-
ми, кожей рук и т.д.;

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; пред-
ставления о морально-этических нормах поведения.
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение «Основам социальной жизни» в 6 классе носит основы теоретических знаний и практиче-
ских умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, жизнью 
и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой деятельности. 
Программа обучения в 6 классе осуществляется по принципу усложнения и уве-
личения объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и 
развитие у обучающихся необходимых им навыков самообслуживания, веде-
ния домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На втором году 
обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и 
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умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение обще-
го уровня культуры и отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоя-
тельно пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое вни-
мание уделяется темам, направленным на обучение соблюдению санитарных 
норм в быту, формированию безопасного и здорового образа жизни, выполне-
ние ежедневных домашних обязанностей. Большое значение имеют разделы, 
направленные на формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так и в
общественных местах.
При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания лич-
ностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 
организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 
соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему тру-
ду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения. 
Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице и в 
транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а 
также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися 
в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесообразно организо-
вывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит 
каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за 
одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспортом. 
Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию своих 
реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 
развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических 
норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 
установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству.
Содержание разделов

№ Название раздела Количество часов Контрольные рабо-
ты, тесты

1 Личная гигиена и здоровье 4
2 Охрана здоровья 7 1
3 Жилище 11 1
4 Одежда и обувь 10 1
5 Питание 21 1
6 Транспорт 3
7 Средства связи 3
8 Предприятия,  организации,  учре-

ждения
3

9 Семья 5
10 Итоговое занятие 1 1

Итого: 68 5

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками на уроках ОСЖ; 

 сформированность установки на бережное отношение к материальным ценностям;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Предметные:

Минимальный уровень: 

 иметь представления о разных группах продуктов питания; 
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 знать, из чего состоит пища;

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их 
значения для здорового образа жизни человека;

 уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя;

 различать виды медицинской помощи;

 иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пи-
щи; 

 соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пищи;

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдать усвоен-
ные правила в повседневной жизни;

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого;

 знать названия торговых организаций, их виды и назначения; 

 совершать покупки различных товаров под руководством взрослого;

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музе-
ях, медицинских учреждениях).
Достаточный уровень:

 классифицировать продукты питания по содержанию в них различных веществ;

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи;

 уметь самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда;

 уметь самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения;

 уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, кухонный комбайн, 
электрический чайник, варочная панель);

 уметь выполнять последовательность утреннего и вечернего туалета;

 классифицировать личные и общие предметы личной гигиены;

 классифицировать виды жилых помещений в городе и селе;

 описывать способ передвижения в школу и обратно;

 знать образовательные учреждения нашего города;

 осознавать необходимость соблюдения режима дня для сохранения здоровья;

 знать место работы родителей и ближайших родственников;

 уметь оказать первую помощь при порезах.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
− 1 балл - минимальная динамика; 
− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
− 3 балла - значительная динамика. 

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и
фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по те-
мам уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итого-
вых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учитывается уро-
вень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов
Оценка «5» ставится если:
 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по учебному 
предмету;

 умеет использовать таблицы, схемы;
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 понимает и объясняет изученные понятия, термины;

 самостоятельно выстраивает ответ.
Оценка «4» ставится, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но 
допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:
 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопрос.
Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью,
монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный материал по наво-
дящим вопросам учителя.
Оценка «2» не ставится.
7 класс
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR).
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и обще-
ство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету 
«Основы социальной жизни» В 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часа в год 
(2 часа в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной жизни».
Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 
деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.
Задачи обучения:

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами по-
вседневной жизни;

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ве-
дением домашнего хозяйства;

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необ-
ходимых умений;

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направлен-
ности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 
направленности;

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с 
использованием деловых бумаг);

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 7 классе определяет сле-
дующие задачи:

 формирование знаний о представления о разных группах продуктов питания; отдельных ви-
дов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового 
образа жизни человека;

147



 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пи-
щи; 

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пи-
щи;

 формирование знаний о ремонте одежды (пришивание пуговиц, зашивание шва, наложение 
заплат и т.д.);

 формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания;

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания;

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда;

 формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения;

 формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены под-
ростка;
 формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с 
чистящими и моющими средствами и электробытовыми приборами; 
 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; пред-
ставления о морально-этических нормах поведения;

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

 формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых учреждений (прачеч-
ная, почта и т.д.). 
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение «Основам социальной жизни» в 7 классе носит продолжение изучения теоретических зна-
ний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными пред-
метами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой де-
ятельности. 
Программа обучения в 7 классе осуществляется по принципу усложнения и уве-
личения объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и 
развитие у обучающихся необходимых им навыков самообслуживания, веде-
ния домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На третьем году 
обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и 
умений, способствующих социально-бытовой адаптации, формирования пра-
вильных жизненных установок, применения теоретических знаний на практике 
и формирование правильных отношений в семье. В ходе занятий дети учатся 
самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. 
Особое внимание уделяется темам, направленным на формирование безопас-
ного и здорового образа жизни, выполнение ежедневных домашних обязанно-
стей, умение организовывать себя и помогать другим. Большое значение име-
ют разделы, направленные на формирование культуры поведения в семьи, ор-
ганизацию собственной деятельности и социальную адаптацию в обществе.
При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания лич-
ностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 
организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 
соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему тру-
ду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения. 
Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 
транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных навы-
ков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 
обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесооб-
разно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. 
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Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления 
пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспор-
том и различными учреждениями быта. 
Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию своих 
реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 
развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических 
норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 
установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству.
Содержание разделов

№ Название раздела
Количество ча-

сов
Контрольные ра-

боты, тесты

1 Личная гигиена и здоровье 6 1
2 Охрана здоровья 3 1
3 Жилище 12 1
4 Одежда и обувь 10
5 Питание 17 1
6 Транспорт 4 1
7 Средства связи 4
8 Предприятия, организации, учреждения 4
9 Семья 7
10 Итоговое занятие 1 1

Итого: 68 6

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, взаимопомощи.
Предметные:
Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов пи-
тания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жиз-
ни человека;

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника;

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, му-
зеях, медицинских учреждениях);

Достаточный уровень:

 знание способов хранения и переработки продуктов питания;

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;
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 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук;
 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения;

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды);

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого).
Система оценки достижений

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
− 1 балл - минимальная динамика; 
− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.

Критерии оценки предметных результатов
Оценка «5» ставиться если:
 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по учебному 
предмету;

 умеет использовать таблицы, схемы;

 понимает и объясняет изученные понятия, термины;

 самостоятельно выстраивает ответ.
Оценка «4» ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но
допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:
 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопросы.
Оценка «3» ставиться, если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью,
монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный материал по наво-
дящим вопросам учителя.
Оценка «2» не ставится.
8 класс
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR).
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и обще-
ство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету 
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«Основы социальной жизни» В 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часа в год 
(2 часа в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной жизни».
Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 
деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.
Задачи обучения:

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами по-
вседневной жизни;

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ве-
дением домашнего хозяйства;

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необ-
ходимых умений;

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направлен-
ности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 
направленности;

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с 
использованием деловых бумаг);

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 8 классе определяет сле-
дующие задачи:

 формирование знаний о здоровом образе жизни, его влиянии на организм человека;

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пи-
щи; 

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пи-
щи;

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания;

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда;

 формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения;

 формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены под-
ростка;
 формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с 
чистящими и моющими средствами и электробытовыми приборами; 
 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; пред-
ставления о морально-этических нормах поведения;

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

 формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых учреждений. 
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение «Основам социальной жизни» в 8 классе носит продолжение изучения теоретических зна-
ний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными пред-
метами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой де-
ятельности. 
Программа обучения в 8 классе осуществляется по принципу усложнения и уве-
личения объема сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и 
развитие у обучающихся необходимых им навыков самообслуживания, веде-
ния домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На четвертом 
году обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний
и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, формирования пра-
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вильных жизненных установок, соблюдения правил здорового образа жизни и 
бережного отношения к собственному здоровью, применения теоретических 
знаний на практике и формирование знаний об основах семейного бюджета. В 
ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений 
торговли и транспорта. Особое внимание уделяется темам, направленным на 
формирование безопасного и здорового образа жизни, выполнение ежеднев-
ных домашних обязанностей, умение организовывать себя и помогать другим. 
Большое значение имеют разделы, направленные на получение практических 
навыков по приготовлению простых и знакомых блюд, соблюдению правил по-
ведения в быту, распределению бюджета для покупок определённых товаров и
расчет стоимости продуктов питания, организацию собственной деятельности и
социальную адаптацию в обществе.
При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания лич-
ностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 
организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 
соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему тру-
ду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения. 
Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 
транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных навы-
ков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 
обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесооб-
разно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. 
Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления 
пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспор-
том и различными учреждениями быта. 
Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию своих 
реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 
развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических 
норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 
установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству.
Содержание разделов

№ Название раздела
Количество ча-

сов
Контрольные
работы, тесты

1 Личная гигиена и здоровье 6 1

2 Охрана здоровья 3 1

3 Жилище 11 1

4 Одежда и обувь 12 1

5 Питание 18

6 Транспорт 5 1

7 Средства связи 6 1

8 Предприятия, организации, учреждения 3

9 Семья 3

10 Итоговое занятие 1 1

Итого: 68 7

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные:
 осознание себя как гражданина России;

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

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях;

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни.
Предметные:

Минимальный уровень: 

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника;

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 
усвоенных правил в повседневной жизни;

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

 решение типовых практических задач под руководством педагогического работника посред-
ством обращения в предприятия бытового обслуживания;

 представления о различных видах средств связи;

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, му-
зеях, медицинских учреждениях).

Достаточный уровень:

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-
этических нормах поведения;

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды);

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

  пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
− 1 балл - минимальная динамика; 
− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
− 3 балла - значительная динамика. 

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов

Оценка «5» ставиться если:
 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по учебному 
предмету;

 умеет использовать таблицы, схемы;

 понимает и объясняет изученные понятия, термины;

 самостоятельно выстраивает ответ.
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Оценка «4» ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но
допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:
 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопросы.
Оценка «3» ставиться, если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью,
монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный материал по наво-
дящим вопросам учителя.
Оценка «2» не ставится.
9 класс
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» со-
ставлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR).
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и обще-
ство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету 
«Основы социальной жизни» В 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часа в год 
(2 часа в неделю).
 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной жизни».
 Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 
деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.
 Задачи обучения:

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами по-
вседневной жизни;

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ве-
дением домашнего хозяйства;

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необ-
ходимых умений;

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направлен-
ности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 
направленности;

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с 
использованием деловых бумаг);

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности.
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 9 классе определяет сле-
дующие задачи:

 формирование знаний о здоровом образе жизни, его влиянии на организм человека;

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пи-
щи; 

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пи-
щи;

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания;
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 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда;

 формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения;

 формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены под-
ростка;
 формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с 
чистящими и моющими средствами и электробытовыми приборами; 
 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; пред-
ставления о морально-этических нормах поведения;

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

 формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых учреждений;

 формирование умения рассчитывать бюджет: доходы и расходы. 
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение «Основам социальной жизни» в 9 классе носит продолжение изучения теоретических зна-
ний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными пред-
метами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой де-
ятельности. 
Программа обучения в 9 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема све-
дений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся необходимых им 
навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. На 
пятом году обучения программа направлена на формирование у обучающихся знаний и умений, 
способствующих социально-бытовой адаптации, формирования правильных жизненных установок, 
соблюдения правил здорового образа жизни и бережного отношения к собственному здоровью, при-
менения теоретических знаний на практике, формирование знаний об основах семейного бюджета и
рациональном распределении бюджета. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться 
услугами учреждений торговли, транспорта и бытовых предприятий. Большое значение имеют раз-
делы, направленные на получение практических навыков по приготовлению простых и знакомых 
блюд, соблюдению правил поведения в быту, распределению бюджета для покупок определённых 
товаров и расчет стоимости продуктов питания, организацию собственной деятельности и социаль-
ную адаптацию в обществе.
При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания лич-
ностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 
организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, оборудованию; строгого 
соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к домашнему тру-
ду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения. 
Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 
транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных навы-
ков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 
обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» целесооб-
разно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня подготовленности. 
Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления 
пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным транспор-
том и различными учреждениями быта. 
Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию своих 
реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным условиям, 
развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-этических 
норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного вкуса детей, формированию 
установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к творчеству.
Содержание разделов

№ Название раздела
Количе-

ство часов

Контроль
ные работы, те-

сты
1 Личная гигиена и здоровье 5 1
2 Охрана здоровья 5 1
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3 Жилище 8 1
4 Одежда и обувь 11 1
5 Питание 18 1
6 Транспорт 5 1
7 Средства связи 6 1
8 Предприятия, организации, учрежде-

ния
4 1

9 Семья 5 1
1

0
Итоговое занятие 1 1

Итого: 68 10

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные: 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные:

Минимальный уровень: 

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника;

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

 решение типовых практических задач под руководством педагогического работника посред-
ством обращения в предприятия бытового обслуживания;

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета;

 представления о различных видах средствах связи;

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, му-
зеях, медицинских учреждениях).

Достаточный уровень:

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-
этических нормах поведения;

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды);

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

  пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов се-
мейного бюджета;
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 составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с 
целью обращения в различные организации социального назначения.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
− 1 балл - минимальная динамика; 
− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Критерии оценки предметных результатов
Оценка «5» ставиться если:
 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по учебному 
предмету;

 умеет использовать таблицы, схемы;

 понимает и объясняет изученные понятия, термины;

 самостоятельно выстраивает ответ.
Оценка «4» ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но
допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:
 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопросы.
Оценка «3» ставиться, если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью,
монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный материал по наво-
дящим вопросам учителя.
Оценка «2» не ставится.

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI класс) 
предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» составлена на основании следующих норма-
тивно-правовых документов и программно-методического обеспечения:
- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ва-
риант 1. (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599), а также ориентирована на целевые 
приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.
- Федеральная адаптированная основной общеобразовательная программа образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (утверждена приказом Мини-
стерства Просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026)
Цель изучения предмета: подготовка обучающихся к успешной социально-тру-
довой и правовой адаптации в общество путем коррекционного воздействия 
изучаемого материала на формирование личностных качеств подростка.
Образовательными и воспитательными задачами курса «Мир истории» являются следующие:
- формирование представлений и понятий об основных этапах развития многонационального рос-
сийского государства;
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- формирование учебных действий;
- развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с использованием разно-
образных урочных и внеурочных форм организации деятельности обучающихся: познавательно-
поисковой, творческой, игровой и др.;
- формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам отече-
ственной культуры, этноистории, этнокультуры региона.
Требования государства и общества не всегда совпадают с реальными условиями, в которых живѐт и 
развивается ребѐнок. Специальные исследования показывают, что большинство детей с умственной 
отсталостью воспитываются в неблагоприятной среде, где низкий уровень образования и культуры 
родителей сочетается с дефицитом материальных средств, что приводит к дополнительной (средо-
вой) деформации личности. Полностью устранить разрыв между макро- и микросредой, вероятно, 
невозможно, но создать в процессе обучения развивающую культурную среду — одна из основных 
задач образования. Роль гуманитарных дисциплин в этом процессе трудно переоценить. Так, история
применительно к перспективным целям социокультурного развития личности выступает в качестве 
основного источника памяти человеческого общества. Опора на социокультурный контекст истории 
представляется наиболее приемлемым принципом исторического обучения детей с умственной от-
сталостью.
Исторические факты и события, несмотря на их сложность и драматичность, содержат в себе нрав-
ственные уроки, создают основу для воспитания патриотических и гражданских чувств развивающей-
ся личности. Приобщение детей к различным, источникам исторических знаний (предметам матери-
альной культуры, историческим документам и памятникам) способствует развитию познавательных 
потребностей. Важнейшей задачей истории является и формирование на доступных примерах систе-
мы представлений об общечеловеческих ценностях (труд, созидание, защита Отечества, уважение к 
памяти прошлого, а также нравственные ориентиры с примерами дел и свершений на благо Отече-
ства, единство и единение людей, народов в драматические периоды в жизни государства). Содер-
жание истории позволяет формировать у обучающихся представления относительно: 
- самоценности человеческой жизни; - единства человеческого общества против насилия, классовой 
и национальной исключительности (формирование понятий равноправия, демократии, свободы лич-
ности и др.); 
- сохранения культурного и духовного опыта для образования и воспитания последующих поколе-
ний; - уважения к религиям мира и России;
 - культуры, традиций страны, еѐ народа, своей нации; - добра и зла, свободы и рабства, войны и ми-
ра; 
- необходимости диалога между государствами и народами.
Последовательность изучения исторических фактов и событий должна строиться таким образом, что-
бы обучающиеся понимали: каждый факт в истории имеет ряд последствий, и эти последствия яв-
ляются нравственными историческими уроками для современников и последующих поколений. 
Поэтому принцип историзма очень важен в системе педагогических действий при обучении умствен-
но отсталых подростков. В связи с формированием морально-нравственных основ личности у обуча-
ющихся особое значение приобретают нравственные позиции и личность самого учителя.
В средней школе личность педагога становится предметом оценок со стороны учащихся. Они выска-
зывают в адрес любимых и нелюбимых учителей такие суждения, как «справедливый», «хорошо 
учит», «никогда не злится», «строгая, но хорошо объясняет», «там (на уроке) интересно». Излишне 
говорить о необходимости соблюдения профессиональной и культурной этики в работе учителя, но 
при обучении истории присутствует ещѐ проблема мировоззренческих взглядов, субъективности в 
толковании исторических сведений. В коррекционной педагогике особо выделяются принципы науч-
ности и объективности, на основе которых формируются знания учащихся: не допускается подмена 
научных сведений «житейскими», бытовыми.
Принцип доступности знаний не означает отхода от строго проверенных научных сведений. Педагогу 
следует не истолковывать, а объяснять и помогать детям выявлять причины, последствия историче-
ских фактов, избегать субъективных оценок. В этом смысле нужно быть особенно внимательным к 
событиям в истории России конца XX — начала XXI в. Реализация программы предполагает поэтап-
ность: от знакомого — к новому и далее — к обобщению в понятиях.
Некоторые пункты программы преобразуются в знания, другие имеют прикладной, информативный 
характер и служат для создания образов на пути к усвоению ключевых понятий. Особое внимание 
следует уделить последней теме как наиболее трудной для понимания умственно отсталыми школь-

158



никами. Исключать еѐ из программы нельзя, так как она создает первоначальные представления о 
базовых понятиях истории, таких как государство, общество, культура и др.
К личностным результатам освоения учебной программы относятся:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной орга-
низации;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-
мых мотивов учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; - 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-
нимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-
му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Представление о себе и окружающем мире.
Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в имени че-
ловека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, предки, по-
томки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография.
Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село и другие), 
кто и когда его построил. Твои соседи.
Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях.
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей образовательной орга-
низации.
Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, республика), в кото-
ром мы живем; главный город края, области, республики; национальный состав, основные занятия 
жителей.
Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. Республики в со-
ставе Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации. Руководитель стра-
ны (Президент Российской Федерации).
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 ка-
лендарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, середина века, конец века, 
граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные собы-
тия XX 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 зна-
ний для людей. Историческая память России.
Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумиз-
матика (элементарные представления на конкретных примерах).
Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, строительства
и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи, старинные книги, надписи и 
рисунки). 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.
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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 религи-
озных верований. Язычество.
Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за клима-
тических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение диких жи-
вотных. Пища и одежда древнего человека.
Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических усло-
вий 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. Спосо-
бы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним 
человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от 
диких животных.
Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, приго-
товление пищи.
Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн.
Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). Изобрете-
ние электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения большого коли-
чества 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 че-
ловека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие представле-
ния).
Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного земледелия
в истории человечества.
Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. Ис-
пользование 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, земля-
ные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства жилья у 
разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История совершенствования жилища. Влияние кли-
мата 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 изготовле-
ние 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 че-
ловека в разные периоды развития общества.
Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: собира-
тельство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение человеком жи-
вотных. Значение домашних животных в жизни человека.
История хлеба и хлебопечения.
Способы хранения и накопления продуктов питания.
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Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление пи-
щи 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. Преимуще-
ства деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления.
Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство.
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.
История появления одежды и обуви.
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 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. На-
родные 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.
Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.
История человеческого общества.
Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, откры-
тие 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. Изменение среды и общества в ходе раз-
вития науки.
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История 
возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое письмо. Ла-
тинский 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 госу-
дарств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, гражданские сво-
боды, 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 по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица";
составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;
составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством педагогического работни-
ка);
составление генеалогического древа (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.
чтение и пересказ 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;
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ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;
просмотр фильмов о культурных памятниках;
викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и мои друзья", "Стра-
на, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы живем", "История одного памят-
ника", "История в рассказах очевидцев", "Исторические памятники нашего города".
Содержание разделов

№ Темы разделов Количество часов
1 Введение. 1
2 Имя, отчество, семья, родословная

человека.
7

3 Отчий дом. Наша Родина - Россия. 13
4 О том, что такое время и как его изучают. 5
5 Что изучает наука история. 7
6 История Древнего мира. 8
7 История вещей. Занятия человека на

Земле.
17

8 Человек и общество. 10
Итого: 68

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:

- понимание доступных исторических фактов;
- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;
- последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных ва-

риантов;
- использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, самостоя-

тельное исправление ошибок;
- усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опор-

ных схем);
- адекватное реагирование на оценку учебных действий.
 Достаточный уровень:

- знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы;
- использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях;
- участие в беседах по основным темам программы;
- высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам;
- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью пе-

дагогического работника;
- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
- владение элементами оценки и самооценки;
- проявление интереса к изучению истории.

Система оценки достижений
 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности 
на уроках, по предметам данной образовательной области. При письменной 
проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 
направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 
полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 
возможностями письменной обучающихся с ОВЗ. Целесообразны поэтому те-
стовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, про-
должение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и ра-
боты с индивидуальными карточкамизаданиями: дети заполняют таблицы, ри-
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суют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти 
задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит прове-
рить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; пол-
ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимо-
связей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно
и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ра-
нее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учеб-
ный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминоло-
гии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий;
при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; пра-
вильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рациональ-
но использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 
учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 
в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-
тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный ма-
териал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные во-
просы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет получен-
ные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной 
и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточни-
ками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 
оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-
пятствующие дальнейшему усвоению программ много материала; материал излагает несистематизи-
рованно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюде-
ний, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тек-
сте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 
грубые ошибки.
Оценка «2» не ставится.
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2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету "История Отечества" (VII - 
IX класс) предметной области "Человек и общество" включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения програм-
мы.

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспитания личности обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской 
позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историче-
скому прошлому.
Основные цели изучения данного предмета "История Отечества":
формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных приорите-
тов 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 обучающихся с интеллектуальным недо-
развитием.
Основные задачи изучения предмета:
овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории;
формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 
эпохи;
формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, памят-
никах;
формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего;
усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода раз-
вития истории;
формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 
самопознания;
формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном обществе;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;
воспитание гражданственности и толерантности;
коррекция и развитие познавательных психических процессов.
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
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 на-
шей страны. История края - часть истории России. Как изучается родословная людей. Моя родослов-
ная. 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. Взаимоотноше-
ния с соседними народами и государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика.
Русь в IX - I половине XII века.
Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование княжеской власти. Пер-
вые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: причи-
ны 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 Влади-
мира Мономаха.
Древнерусская культура.
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Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века).
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - самостоятельных госу-
дарств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское княжество. Вла-
димиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII - XIII веках.
Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. Нашествие 
монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона русских городов. 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения 
русских земель против ордынского владычества.
Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Начало объединения русских земель (XIV - XV века).
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его поли-
тика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный центр рус-
ской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение.
Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван II Освобождение от инозем-
ного господства. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодер-
жавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV - XV вв.
Россия в XVI - XVII веках.
Расширение государства Российского при Василии II Русская православная церковь в Российском го-
сударстве. 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 про-
стых и знатных людей.
Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие просве-
щения, 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 царство-
вания династии Романовых.
Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские первопро-
ходцы. 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  Азовские походы. "Великое посольство" Петра  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 фло-
та. Окончание Северной войны. Петр I - первый российский император. Личность Петра I Великого. 
Реформы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело ца-
ревича 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  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 кре-
стьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Рус-
ско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Ново-
россии. 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 
Россия в первой половине XIX века.
Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра  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). Причины побе-
ды России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г.
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Правление Александра  Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их участники. 
Вступление на престол Николая  Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 
Суд над декабристами. Значение движения декабристов.
Правление Николая  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, архи-
тектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Го-
голь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси).
Россия во второй половине XIX - начале XX века.
Правление Александра I Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после отмены кре-
постного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с преобразовани-
ем жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных народных училищ). 
Убийство Александра I
Приход к власти Александра II Развитие российской промышленности, формирование русской буржу-
азии. 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. Мо-
жайский.
Начало правления Николая I Промышленное развитие страны. Положение основных групп населе-
ния. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904 - 1905 гг.: основные сражения. Причи-
ны 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. Рефор-
мы П.А. Столыпина и их итоги.
"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А.М. Горький, В.А. Серов, Ф.И. 
Шаляпин, Анна Павлова. 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.Н. Нестерова. Эко-
номическое 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 Петроград-
ского 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. При-
нятие первых декретов "О мире" и "О земле". Установление советской власти в 
стране и образование нового государства - Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской 
Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая I
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Борьба
между "красными" и "белыми". Положение населения в годы войны. Интервенция. Окончание и ито-
ги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время Гражданской войны: "во-
енный 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. Си-
стема государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского го-
сударства - В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государ-
ственной власти в руках И.В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые ре-
прессии. ГУЛАГ. Последствия репрессий.
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Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнит-
ка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в индустриализации. Стахановское дви-
жение. Ударничество.
Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и социаль-
ные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод 
на селе.
Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государ-
ственного 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 1920 - 1930-е годы. Укрепление по-
зиций страны на международной арене.
Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция": задачи и направле-
ния. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской нау-
ки, выдающиеся научные открытия (И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, К.Э. Циолковский). 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 войне 1941 - 1945 годов.
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороно-
способности страны. Первое военное столкновение между японскими и совет-
скими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Совет-
ско-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 оборо-
на Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути отступ-
ления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г.К. Жуков. Герои-панфи-
ловцы.
Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание новых вооружений совет-
скими 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. Кар-
бышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Герои-
подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступле-
ние 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 Герма-
нии. 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 бом-
бардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрн-
бергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. Со-
ветские полководцы (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев), герои войны. Ве-
ликая 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 раз-
рушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 
Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна ре-
прессий. Голод 1946 - 1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса 
СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало "хо-
лодной 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. 
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Выдающиеся ученые И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, А.Д. Сахаров. Освоение космоса и полет первого 
человека. Ю.А. Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. Хрущевская "оттепель". Проти-
воречия 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. Вой-
на в Афганистане. XXII-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение матери-
ального 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, соци-
альной 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 Содружества Независимых Государств (далее - 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 россий-
ской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конститу-
ции 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. Основные направления националь-
ной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 
регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя по-
литика 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 це-
лостности 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 эко-
номическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнепо-
литической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России.
Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день России. Проведе-
ние зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.
II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Минимальный уровень:
- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, пол-
ководцев, ученых, деятелей культуры);
- понимание значения основных терминов-понятий;
- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 
"Лентой времени";
- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление расска-
зов о них по вопросам педагогического работника;
- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий;
- объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического работника.
Достаточный уровень:
- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной исто-
рии;
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- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, участ-
ников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка вы-
водов об их значении;
- знание мест совершения основных исторических событий;
- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, де-
ятелей 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 собы-
тий;
- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
- поиск информации в одном или нескольких источниках;
- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явле-
ниями.

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (V -IX классы) 
предметной области "Физическая культура" включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы.
5 класс
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 
составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области «Физическая 
культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабо-
чая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе рассчитана на 34
учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 
задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура».

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе при-
общения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.

Задачи обучения:
− воспитание интереса к физической культуре и спорту;
− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой,
− лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенно-

стями обучающихся;
− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития;
− развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемле-

мых форм поведения, предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, 
агрессия, самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельно-
сти);

− воспитание нравственных качеств и свойств личности;
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− содействие военно-патриотической подготовке.
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе определяет 
следующие задачи:

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 
видах спорта; 

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и другие; 
− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок, адекватно их дозировать; 
− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не задер-

живать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м;
− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с полного разбега;
− формирование умения метать мяч на дальность и в цель;
− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений;
− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на гимна-

стической скамейке и стенке;
− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 

упражнения в определенном ритме;
− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие раз-

личным способом в зависимости от высоты препятствия;
− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами;
− формирование мотивации к здоровому образу жизни;
− совершенствование техники и приемов в спортивных играх. 

 
I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отра-
жено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная под-
готовка», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвя-
занных подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». 
Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся 
им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из об-
ласти физической культуры, которые имеют самостоятельное значение.
Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе направлено на все-
стороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей. 
В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, содействую-
щих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с увеличением инди-
видуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, содержание, темп программного 
материала, оценка их достижений. 
В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и об-
щепедагогические методы физического воспитания. 
При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного упраж-
нения, игровой и соревновательный.
В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных ка-
честв используются: словесный и наглядный методы.
Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 
баскетболом, настольным теннисом.
Содержание разделов

№ Название раздела Количество ча-
сов

Контрольные ра-
боты 

(количество)
1 Знания о физической культуре В процессе обу-

чения
2 Гимнастика 14
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3 Легкая атлетика 20
4 Лыжная подготовка 16

5  Спортивные игры 18
Итого: 68

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: гим-
настика, легкая атлетика, игры; катание на коньках.
II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соревновательной де-
ятельности.

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соревновательной
и игровой деятельности.

Предметные:

Минимальный уровень:
− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их приме-

нять; 
− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять строе-

вых действий по словесной инструкции;
−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
− ходить в различном темпе с различными исходными положениями;
− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх и эстафетах;
− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, соревнова-

ний;
− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприя-
тиях.

− Достаточный уровень:
− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных

игр и других видов физической культуры;
− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики;
− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных занятиях в 
режиме дня;

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двига-
тельных действий; 

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упраж-
нений;

− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах;
− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе уча-

стия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство;
− знать спортивные традиции своего народа и других народов; 
− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека;

171



− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах двига-
тельной активности; 

− знать правила техники выполнения двигательных действий; 
− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: 

на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические упражнения с 
различной целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки; 

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Система оценки достижений 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классах

определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования 
учебных умений и навыков с учётом индивидуальных возможностей, а также 
осуществляется учёт знаний в области гигиены, теоретических сведений по физ-
культуре.

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующи-
ми критериями:
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допус-
каются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К 
ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 
значительную ошибку при выполнении упражнения.
К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры дви-
жений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. При-
меры значительных ошибок:

− старт не из требуемого положения;
− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину;
− несинхронность выполнения движений.

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной зна-
чительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» 
может получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при по-
вторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность 
ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на каче-
ство и результат выполнения упражнения.

Оценка «2» не ставится.
Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые 

ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически.
В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии двига-

тельных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и интеллек-
туальных способностей.

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела про-
граммы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного матери-
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ала за курс 5 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой коррекци-
онно-образовательной работы по адаптивной физической культуре.

Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной 
активности учащихся.

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физиче-
ской подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в ко-
нец учебного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических ка-
честв.

Тесты для проведения тестирования уровня физической подготовленности обучающихся 5 
класса:

− бег 60м;
− прыжок в длину с места;
− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (мальчики); поднимание туловища из виса лёжа на 

перекладине (девочки).
− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу;
− смешанное передвижение на 500 м.
− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи.

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) 
учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует адаптированные 
критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом двигательных и ин-
теллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных нормативов для обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 
планируемыми результатами освоения программы по предмету и ориентируется на возможности 
обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения учебного материала. 
Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения физических умений, развития фи-
зических качеств у обучающихся 5 класса
Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 
проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы 
с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся. 
1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функциональ-
ного состояния обучающихся, уровня физического развития.
2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики 
усвоения умений, навыков и уровня физической подготовленности.
Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал.
Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулет-
ка, свисток, флажок. 
Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт 
инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному 
(два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания.
Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обу-
чающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов:
1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное рас-
стояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги. 
3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество раз.
4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество раз.
5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: 
а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени. 
6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 
раз за 1 мин.).
7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости комбинирован-
ное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.
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Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обу-
чающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов АО-
ОП:
1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе передви-
жения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не за-
ступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги.
3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить наклон 
с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен.
4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 
сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук.
5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости ком-
бинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 
Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств, усвоения умений,

навыков по адаптивной физической культуре (5 класс)
№
п.
/
п.

Виды испыта-
ний (тесты)

Показатели

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5»

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и
больше

9,7/9,5 9,4/9,0
12,6 и

больше
12,5-
12,0

11,9/11,3

2 Поднимание ту-
ловища из поло-
жения, лёжа на 
спине (количе-
ство раз за 1м.)

20/15 27/21 35/28 15/12 22/16 35/23

3 Прыжок в дли-
ну с места толч-
ком двумя нога-
ми (см.)

135/125 145/136 155/146 125/115 135/126 145/136

4 Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа на 
полу (количе-
ство раз)

9/6 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8

5 Наклон вперёд 
из и.п. стоя с 
прямыми нога-
ми на гимнасти-
ческой ска-
мейке (см ниже 
уровня ска-
мейки)

+5 +8 +12 +6 +11 +16

6 Бег на 500 м Без учета времени

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки
(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся
конкретного класса.
6 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 
составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
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ми нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области «Физическая 
культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабо-
чая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе рассчитана на 34
учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Адаптивная физическая культура».
Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобще-
ния их к физической культуре, повышении уровня их психофизического разви-
тия, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 
коррекции нарушений развития, социальной адаптации.
Задачи обучения:

− воспитание интереса к физической культуре и спорту;
− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подго-

товкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся;
− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развития и совер-

шенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 
предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 
стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности);

− воспитание нравственных качеств и свойств личности;
− содействие военно- патриотической подготовке.

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе определяет 
следующие задачи:
Задачи учебного предмета:

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 
видах спорта; 

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и другие; 
− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок, адекватно их дозировать; 
− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не задер-

живать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м;
− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с полного разбега;
− формирование умения метать мяч на дальность и в цель;
− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений;
− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на гимна-

стической скамейке и стенке;
− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 

упражнения в определенном ритме;
− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие раз-

личным способом в зависимости от высоты препятствия;
− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами;
− формирование мотивации к здоровому образу жизни;
− совершенствование техники и приемов в спортивных играх. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено в следующих 

разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные игры», «Спортив-
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ные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические све-
дения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможно-
стей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из обла-
сти физической культуры, которые имеют самостоятельное значение.
Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе направлено на все-
стороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей. 
В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, содействую-
щих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с увеличением инди-
видуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, содержание, темп программного 
материала, оценка их достижений. 
В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и об-
щепедагогические методы физического воспитания. 
При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного упраж-
нения, игровой и соревновательный.
В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных ка-
честв используются: словесный и наглядный методы.
Содержание разделов

№ Название раздела Количество ча-
сов

Контрольные 
работы 

(количество)
1 Знания о физической культуре В процессе

обучения
2 Гимнастика 14
3 Легкая атлетика 20
4 Лыжная подготовка 16

5 Спортивные игры 18
Итого: 68

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: гим-
настика, легкая атлетика, игры; катание на коньках.
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

 уважительное отношение к спортивным результатам других людей, сверстников;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
физической культуре, работе на результат;

 сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других лю-
дей;

 сформированность чувства гордости за успехи, достижения как собственные так и своих това-
рищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня;

 сформированность эстетических потребностей и чувств средствами физического воспитания.
Предметные:

Минимальный уровень:
− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их приме-

нять; 
− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять строе-

вых действий по словесной инструкции;
− уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
− ходить в различном темпе с различными исходными положениями;
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− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 
развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх и эстафетах;

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, соревнова-
ний;

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприя-
тиях.

Достаточный уровень:
− освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр и других ви-

дов физической культуры;
− выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики;
− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-

вища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных занятиях в режиме 
дня;

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двигатель-
ных действий; 

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражне-
ний;

−  участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах;
− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство;
− знать спортивные традиции своего народа и других народов; 
− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека;
− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах двига-

тельной активности; 
− знать правила техники выполнения двигательных действий; 
− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой направленно-

стью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические упраж-
нения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой на-
грузки; 

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортив-
ных мероприятиях.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классах определяется отношением
обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с учётом индивиду-
альных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, теоретических сведе-
ний по физкультуре.
При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями:
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допус-
каются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К 
ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 
значительную ошибку при выполнении упражнения.
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К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры дви-
жений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. При-
меры значительных ошибок:

− старт не из требуемого положения;
− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину;
− несинхронность выполнения движений.

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной зна-
чительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» 
может получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при по-
вторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность 
ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на каче-
ство и результат выполнения упражнения.
Оценка «2» не ставится.
Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, обу-
словленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически.
В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии двигательных 
способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и интеллектуальных 
способностей.
В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела программы, 
который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного материала за 
курс 6 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой коррекционно-
образовательной работы по адаптивной физической культуре.
Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной активно-
сти учащихся.
Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической под-
готовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учеб-
ного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических качеств.
Тесты для обучающихся в 6 классе

− бег 60м;
− прыжок в длину с места;
− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из виса лёжа на перекла-

дине (д);
− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу;
− смешанное передвижение на 500 м.
− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи.

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) учитель 
применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует адаптированные крите-
рии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно), с учётом двигательных и интел-
лектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных нормативов для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 
планируемыми результатами освоения программы по предмету и ориентируется на возможности 
обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения учебного материала. 
Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения физических умений, развития фи-
зических качеств у обучающихся 6 класса
Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 
проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы 
с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся. 
1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функциональ-
ного состояния обучающихся, уровня физического развития.
2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики 
усвоения умений, навыков и уровня физической подготовленности.
Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал.
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Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулет-
ка, свисток, флажок. 
Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт 
инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному 
(два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания.
Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обу-
чающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов:
1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное рас-
стояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги. 
3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество раз.
4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество раз.
5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: 
а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени. 
6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 
раз за 1 мин.).
7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости комбинирован-
ное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.
Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов):
у обучающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов: 
1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе передви-
жения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не за-
ступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги.
3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить наклон 
с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен.
4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 
сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук.
5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости ком-
бинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 

Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств, 
усвоения умений, навыков по адаптивной физической культуре (6 класс)

№ 
п./п.

Виды испытаний
(тесты)

Показатели

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5»

1 Бег 60 м. (сек.) 10,8 и
больше

10,7/11,0 11,4/10,0
13,6 и

больше
13,5-13,0 12,9/12,3

2 Поднимание туло-
вища из положения,
лёжа на спине (ко-
личество раз за 1м.)

22/18 25/20 30/25 16/10 24/15 28/20

3 Прыжок в длину с
места толчком 
двумя ногами 
(см.)

145/13
5

170/146 190/171
125/12

0
150/126 170/151

4 Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лёжа на полу (ко-
личество раз)

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8

5 Наклон вперёд из 
и.п. стоя с прямы-
ми ногами на гим-
настической ска-

+4 +7 +11 +5 +10 +15
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мейке (см ниже 
уровня скамейки)

6 Бег на 500 м Без учета времени
*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки
(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся
конкретного класса

7 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 
составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области «Физическая 
культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабо-
чая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 7 классе рассчитана на 34
учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Адаптивная физическая культура».
Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобще-
ния их к физической культуре, повышении уровня их психофизического разви-
тия, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 
коррекции нарушений развития, социальной адаптации.
Задачи обучения:

− воспитание интереса к физической культуре и спорту;
− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подго-

товкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся;
− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развития и совер-

шенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 
предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 
стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности);

− воспитание нравственных качеств и свойств личности;
− содействие военно- патриотической подготовке.

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 7 классе определяет 
следующие задачи:
Задачи учебного предмета:

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 
видах спорта; 

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и другие; 
− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок, адекватно их дозировать; 
− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не задер-

живать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м;
− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с полного разбега;
− формирование умения метать мяч на дальность и в цель;
− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений;
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− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на гимна-
стической скамейке и стенке;

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 
упражнения в определенном ритме;

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие раз-
личным способом в зависимости от высоты препятствия;

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами;
− формирование мотивации к здоровому образу жизни;
− совершенствование техники и приемов в спортивных играх. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Лег-
кая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов 
включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающих-
ся. 
Программой предусмотрены следующие виды работы:

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья 
и коррекции нарушенных функций;

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 
− самостоятельное выполнение упражнений;
− занятия в тренирующем режиме;
− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.
Уроки физической культуры строятся с учетом знаний структуры дефекта каж-
дого обучающего, всех его потенциальных возможностей и специфических на-
рушений.
Содержание разделов

№ Название раздела Количество часов
Контрольные работы

(количество)
1 Знания о физической культуре В процессе обучения
2 Гимнастика 14
3 Легкая атлетика 20

4 Лыжная подготовка 16

5  Спортивные игры 18
Итого: 68

С учетом  каждого  региона  вместо  лыжной  подготовки  проводятся  занятия  на
открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках.
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
 формирование чувства гордости за успехи, достижения как собственные, так и своих товари-

щей, достигнутых в соревнованиях различного уровня;

 воспитание эстетических потребностей и чувств средствами физического воспитания;

 формирование этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей.

Предметные:

Минимальный уровень:
− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
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− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их приме-
нять; 

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять строе-
вых действий по словесной инструкции;

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
− ходить в различном темпе с различными исходными положениями;
− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх и эстафетах;
− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, соревнова-

ний;
− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприя-
тиях.

Достаточный уровень:
− освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр и других

видов физической культуры;
− выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики;
− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных занятиях в 
режиме дня;

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двига-
тельных действий; 

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упраж-
нений;

− участвовать совместно со сверстниками в спортивных играх и эстафетах;
− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе уча-

стия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство;
− знать спортивные традиции своего народа и других народов; 
− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека;
− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах двига-

тельной активности; 
− знать правила техники выполнения двигательных действий; 
− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: 

на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические упражнения с 
различной целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки; 

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 7 классах определяется отношением
обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с учётом индивиду-
альных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, теоретических сведе-
ний по физкультуре.
При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями:
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допус-
каются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К 
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ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 
значительную ошибку при выполнении упражнения.
К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры дви-
жений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. При-
меры значительных ошибок:

− старт не из требуемого положения;
− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину;
− несинхронность выполнения движений.

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной зна-
чительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» 
может получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при по-
вторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность 
ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на каче-
ство и результат выполнения упражнения.
Оценка «2» не ставится.
Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, обу-
словленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически.
В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии двигательных 
способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и интеллектуальных 
способностей.
В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела программы, 
который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного материала за 
курс 7 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой коррекционно-
образовательной работы по адаптивной физической культуре.
Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной активно-
сти учащихся.
Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической под-
готовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учеб-
ного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических качеств.
Тесты для обучающихся в 7 классе

− бег 60м;
− прыжок в длину с места;
− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из виса лёжа на 

перекладине (д).
− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу;
− смешанное передвижение на 500 м.
− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи.

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) учитель 
применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует адаптированные крите-
рии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом двигательных и интел-
лектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных нормативов для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 
планируемыми результатами освоения программы по предмету и ориентируется на возможности 
обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения учебного материала. 
Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) 
усвоения физических умений и развития физических качеств
 у обучающихся 7 класса
Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 
проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы 
с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся. 
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1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функциональ-
ного состояния обучающихся, уровня физического развития.
2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики 
усвоения умений, навыков и уровня физической подготовленности.
Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал.
Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулет-
ка, свисток, флажок. 
Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт 
инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному 
(два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания.
Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обу-
чающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов:
1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное рас-
стояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги. 
3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество раз.
4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество раз.
5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: 
а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени. 
6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 
раз за 1 мин.).
7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости комбинирован-
ное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 
Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обу-
чающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов: 
1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе передви-
жения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не за-
ступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги.
3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить наклон 
с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен.
4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 
сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук.
5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости ком-
бинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 

Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств,
усвоения умений, навыков по адаптивной физической культуре 

(7 класс)
№ 
п./п.

Виды испытаний (те-
сты)

Показатели

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5»

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и
больше

9,7/9,5 9,4/9,0
12,6 и

больше
12,5-
12,0

11,9/11,3

2 Поднимание тулови-
ща из положения, 
лёжа на спине (коли-
чество раз за 1м.)

24/20 29/25 35/30 15/12 22/16 35/23

3 Прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя но-
гами (см.)

145/135 170/146 190/171 125/120 150/126 170/151

4 Сгибание и разгиба- 9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8
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ние рук в упоре лёжа 
на полу (количество 
раз)

5 Наклон вперёд из и.п. 
стоя с прямыми нога-
ми на гимнастической
скамейке (см ниже 
уровня скамейки)

+4 +7 +11 +5 +10 +15

6 Бег на 500 м Без учета времени

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки
(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся
конкретного класса.
8 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной 
приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области «Физическая 
культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабо-
чая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе рассчитана на 34
учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Адаптивная физическая культура».
Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобще-
ния их к физической культуре, повышении уровня их психофизического разви-
тия, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 
коррекции нарушений развития, социальной адаптации.
Задачи обучения:

− воспитание интереса к физической культуре и спорту;
− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подго-

товкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся;
− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развития и совер-

шенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 
предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 
стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности);

− воспитание нравственных качеств и свойств личности;
− содействие военно- патриотической подготовке.

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе определяет 
следующие задачи:
Задачи учебного предмета:

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 
видах спорта; 

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и другие; 
− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной физи-

ческих нагрузок, адекватно их дозировать; 
− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не задер-

живать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м;
− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с полного разбега;
− формирование умения метать мяч на дальность и в цель;

185



− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений;
− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на гимна-

стической скамейке и стенке;
− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 

упражнения в определенном ритме;
− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие раз-

личным способом в зависимости от высоты препятствия;
− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами;
− формирование мотивации к здоровому образу жизни;
− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Лег-
кая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов 
включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающих-
ся. 
Программой предусмотрены следующие виды работы:

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья 
и коррекции нарушенных функций;

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 
− самостоятельное выполнение упражнений;
− занятия в тренирующем режиме;
− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.
Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе направлено на все-
стороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей. 
В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, содействую-
щих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с увеличением инди-
видуальных различий обучающихся дифференцируются задачи, содержание, темп программного ма-
териала, оценка их достижений. 
В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и об-
щепедагогические методы физического воспитания. 
При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного упраж-
нения, игровой и соревновательный.
Содержание разделов

№ Название раздела Количество часов
Контрольные 

работы 
(количество)

1 Знания о физической культуре
В процессе обуче-

ния
2 Гимнастика 14
3 Легкая атлетика 20
4 Лыжная подготовка 16
5  Спортивные игры 18

Итого: 68

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: гим-
настика, легкая атлетика, игры; катание на коньках.
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
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 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, отслеживание ре-
зультатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного и федерального 
уровней;

 испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как собственными, так и 
своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня;

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве природной и социальной частей. 

Предметные:

Минимальный уровень:
− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их приме-

нять; 
− иметь представления о двигательных действиях; 
− знать строевые команды и выполнять строевых действий по словесной инструкции;
−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
− ходить в различном темпе с различными исходными положениями;
−  иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное

развитие основных физических качеств, в процессе участия в спортивных играх и эстафетах;
− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, соревнова-

ний;
− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприя-
тиях.

Достаточный уровень:
− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных

игр и других видов физической культуры;
− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики;
− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; 
− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня;
− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение двига-

тельных действий; 
− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упраж-

нений;
− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах;
− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе уча-

стия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство;
− знать спортивные традиции своего народа и других народов; 
− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека;
− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах двига-

тельной активности; 
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− знать правила техники выполнения двигательных действий; 
− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: 

на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические упражнения с 
различной целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки; 

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классах определяется отношением
обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с учётом индивиду-
альных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, теоретических сведе-
ний по физкультуре.
При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями:
Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допус-
каются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К 
ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 
исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну 
значительную ошибку при выполнении упражнения.
К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры дви-
жений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. При-
меры значительных ошибок:

− старт не из требуемого положения;
− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину;
− несинхронность выполнения движений.

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной зна-
чительной ошибки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» 
может получить ученик, совершивший несколько грубых ошибок, но при по-
вторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – разновидность 
ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на каче-
ство и результат выполнения упражнения.
Оценка «2» не ставится.
Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, обу-
словленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически.
В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии двигательных 
способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и интеллектуальных 
способностей.
В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела программы, 
который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного материала за 
курс 8 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой коррекционно-
образовательной работы по адаптивной физической культуре.
Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной активно-
сти учащихся.
Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической под-
готовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учеб-
ного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических качеств.
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Тесты для обучающихся в 8 классе
− бег 60 м;
− прыжок в длину с места;
− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из виса лёжа на перекла-

дине (д);
− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу;
− смешанное передвижение на 500 м;
− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи.

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) учитель 
применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует адаптированные крите-
рии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом двигательных и интел-
лектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных нормативов для обучаю-
щихся с умственной отсталостью нет. Учитель руководствуется планируемыми результатами освое-
ния программы по предмету и ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и мини-
мальным уровнем освоения учебного материала. 

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) 
усвоения физических умений, развития физических качеств 

у обучающихся 8 класса
Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 
проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы 
с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся. 
1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функциональ-
ного состояния обучающихся, уровня физического развития.
2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики 
усвоения умений, навыков и уровня физической подготовленности.
Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал.
Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулет-
ка, свисток, флажок. 
Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт 
инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному 
(два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания.
Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обу-
чающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 
1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное рас-
стояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги. 
3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество раз.
4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество раз.
5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: 
а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени. 
6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 
раз за 1 мин.).
7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости комбинирован-
ное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 
Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обу-
чающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов: 
1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе передви-
жения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не за-
ступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги.
3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить наклон 
с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен.
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4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 
сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук.
5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости ком-
бинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 

Учебные нормативы* и испытания (тесты) 
развития физических качеств, усвоения умений, навыков 

по адаптивной физической культуре (8 класс)
№ 
п./
п.

Виды испытаний 
(тесты)

Показатели

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5»

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и
больше

9,7/9,5 9,4/9,0
12,6 и

больше
12,5-
12,0

11,9/11,3

2 Поднимание тулови-
ща из положения, 
лёжа на спине (коли-
чество раз за 1м.)

24/20 29/25 35/30 15/12 22/16 35/23

3 Прыжок в длину с 
места толчком двумя
ногами (см.)

145/135 170/146 190/171 125/120 150/126 170/151

4 Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа
на полу (количество 
раз)

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8

5 Наклон вперёд из 
и.п. стоя с прямыми 
ногами на гимнасти-
ческой скамейке (см 
ниже уровня ска-
мейки)

+4 +7 +11 +5 +10 +15

6 Бег на 500 м Без учета времени

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки
(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся
конкретного класса.
9 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 
составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Ми-
нистерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области «Физическая 
культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабо-
чая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 9 классе рассчитана на 34
учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Адаптивная физическая культура».
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Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобще-
ния их к физической культуре, повышении уровня их психофизического разви-
тия, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 
коррекции нарушений развития, социальной адаптации.
Задачи обучения:

− воспитание интереса к физической культуре и спорту;
− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыж-

ной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся;

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развития 
и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 
поведения, предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 
самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности);

− воспитание нравственных качеств и свойств личности;
− содействие военно- патриотической подготовке.
− Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 9 

классе определяет следующие задачи:
− совершенствование ранее изученной техники выполнения строевых команд;
− формирование умения подобрать разбег для прыжков и метания мяча на дальность;
− совершенствование техники легко - атлетических упражнений;
− совершенствование умений выполнять физические упражнения с предметами, с эле-

ментами акробатики и гимнастических на снарядах;
− совершенствование умений передвигаться на лыжах изученными способами;
− совершенствование техники и приемов в спортивных играх;
− формирование мотивации к здоровому образу жизни;
− формирование способности объективно оценивать свои возможности.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
 Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Лег-
кая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов 
включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающих-
ся.
 Программой предусмотрены следующие виды работы:

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья 
и коррекции нарушенных функций;

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 
− самостоятельное выполнение упражнений;
− занятия в тренирующем режиме;
− развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.
В связи с увеличением индивидуальных различий обучающихся дифференцируются задачи, содер-
жание, темп программного материала, оценка их достижений. 
В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и об-
щепедагогические методы физического воспитания. 
При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного упраж-
нения, игровой и соревновательный.
В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных ка-
честв используются метод расчленено-конструктивного и целостно-конструктивного упражнения.
Содержание разделов

№ Название раздела Количество ча-
сов

Контрольные 
работы 
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(количество)

1 Знания о физической культуре
В процессе обу-

чения
2 Гимнастика 14
3 Легкая атлетика 20
4 Лыжная подготовка 16

5  Спортивные игры 18
Итого: 68

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: гим-
настика, легкая атлетика, игры; катание на коньках.
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, отслеживание ре-

зультатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного и федерального 
уровней;

 испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как собственными, так и 
своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня;

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве природной и социальной частей. 

Предметные:

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

физическими упражнениями по укреплению здоровья;
− демонстрировать правильную осанку; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночно-
го столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 
упражнений для укрепления мышечного корсета;

− понимать влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 
качеств человека;

− планировать занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя);
− выбирать (под руководством учителя) спортивную одежду и обувь в зависимости от погодных

условий и времени года;
− знать основные физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, коор-

динация;
− демонстрировать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
− определять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела) (под ру-

ководством учителя);
− выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и учебной

деятельности;
− демонстрировать акробатические и гимнастические комбинации из числа усвоенных (под ру-

ководством учителя);
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− участвовать со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний;
− иметь представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физиче-

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

− оказывать посильную помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
− применять спортивный инвентарь, тренажерных устройств на уроке физической культуры.

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

том числе о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде;
− выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предмета: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;

− выполнять строевые действия в шеренге и колонне;
− знать виды лыжного спорта, демонстрировать технику лыжных ходов; знать температурные 

нормы для занятий; 
− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и до-

суг с использованием средств физической культуры;
− знать и измерять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела), 
− подавать строевые команды, везти подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством учителя);
− выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном техническом уровне;
− участвовать в подвижных играх со сверстниками, осуществлять их объективное судейство; 

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

− знать особенности физической культуры разных народов, связи физической культуры с при-
родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;

− доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и предлагать 
способы их устранения;

− объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и находить 
ошибки (с помощью учителя); 

− пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
− правильно ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;
− правильно размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 
Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 9 классах определяется отношением
обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с учётом индивиду-
альных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, теоретических сведе-
ний по физкультуре.
В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии двигательных 
способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и интеллектуальных 
способностей.
В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела программы, 
который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного материала за 
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курс 9 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой коррекционно-
образовательной работы по адаптивной физической культуре.
Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной активно-
сти учащихся.
Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической под-
готовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учеб-
ного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических качеств.
Тесты для обучающихся в 9 классе:

− бег 100м;
− прыжок в длину с места;
− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (мальчики); 
−  наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке;
− поднимание туловища, лёжа на спине, руки за голову;
− бег на 500 м.; 1000 м;

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) 
учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует адаптированные 
критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом двигательных и ин-
теллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных нормативов для обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 
планируемыми результатами освоения программы по предмету и ориентируется на возможности 
обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения учебного материала. 

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) 
усвоения физических умений и развития физических качеств 

у обучающихся 9 класса
Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 
проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы 
с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся. 
1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функциональ-
ного состояния обучающихся, уровня физического развития.
2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики 
усвоения умений, навыков и уровня физической подготовленности.
Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал.
Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулет-
ка, свисток, флажок. 
Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт 
инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному 
(два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания.
Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обу-
чающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 
1. Бег на 100 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное рас-
стояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги. 
3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество раз.
4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество раз.
5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: 
а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени. 
6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 
раз за 1 мин.).
7. Преодолеть расстояние за наименьшее время: бег на 1000 м

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у
обучающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов:
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1. Бег 100 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе пере-
движения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не за-
ступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги.
3. Удерживание «планки» в упоре лёжа на предплечьях, по состоянию здоровья, по возможности.
4. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить наклон 
с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен.
5. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 
сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук.
6. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости ком-
бинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 

Учебные нормативы* и испытания (тесты) 
развития физических качеств, усвоения умений, навыков

 по адаптивной физической культуре (9 класс)
№

 
п./
п.

Виды испытаний
 (тесты)

Показатели

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка

«3» «4» «5» «3» «4» «5»

1 Бег 100 м. (сек.) 14,7/18,0 14,3/17,4 13,9/17,0 18,2/20,5 17,8/20,0 16,5/19,5
2 Поднимание туло-

вища из положения,
лёжа на спине (ко-
личество раз за 1м.)

28/22 38/29 48/37 18/12 28/17 35/25

3 Прыжок в длину с 
места толчком дву-
мя ногами (см.)

185/130 205/140 225/160 155/105 165/125 180/145

4 Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре 
лёжа на полу (коли-
чество раз)

20/9 24/10 30/12 8/5 9/6 15/8

5 Наклон вперёд из 
и.п. стоя с прямыми
ногами на гимна-
стической скамейке 
(см ниже уровня 
скамейки)

+4 +6 +12 +5 +7 +15

6 Бег на 1 км (мин, 
сек.)

5,35/6,50 5,15/6, 20 4,35/5,36 6,15/8,05 5,53/7,30 5,16/6,40

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректи-
ровки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучаю-
щихся конкретного класса

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмету "Профильный труд" (V - IX классы) предметной об-
ласти "Технология" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результа-
ты освоения программы.
5 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеоб-
разовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной прика-
зом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
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Учебный предмет «Профильный труд» («Швейное дело») относится к предмет-
ной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. Ра-
бочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») в 5 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные не-
дели и составляет 206 часов в год (6 часов в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Профильный труд» («Швейное дело»).
Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.

Задачи обучения:
− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности);
− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 
жительства;

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобра-
зующей деятельности человека;

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях 
в мире вещей;

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профильной трудовой подготовки;

− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, дея-
тельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым про-
фессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;

− 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 возможностя-
ми и состоянием здоровья обучающихся;

− 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 трудо-
вой деятельности;

− совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности;

− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вообра-
жения, 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 це-
лью);

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации;

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, ини-
циативности.

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 5 классе опреде-
ляет следующие задачи:
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− формирование знаний о санитарно - гигиенических требованиях к рабочим местам; оборудо-
вании рабочих мест и правил работы за ними; 

− формирование умений выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петель-
ные, стебельчатые, тамбурные стежки;

− формирование умений составить коллекцию тканей - гладкокрашеных, с печатным рисунком,
с блестящей поверхностью, с ворсовой поверхностью, определять лицевую и изнаночную сто-
роны тканей, долевое и поперечное направление нитей в ткани;

− формирование умений пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке,
определять места оторванной пуговицы, стачивать распоровшийся шов;

− формирование умения производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
− формирование умения работать на швейной машине;
− формирование умений выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двой-

ной шов, шов вподгибку с закрытым срезом.
− формирование умений строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, раскла-

дывать выкройку на ткани и раскраивать детали.
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Обучение профильному труду в 5 классе носит практическую направленность и тесно связано с дру-
гими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовы-
ми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что 
позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного 
труда к практико-теоретическому изучению, с учётом значимости усваиваемых знаний и умений фор-
мирования жизненных компетенций.
Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При составлении
программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного ввода нового. 
Обучающиеся выполняют установочные и тренировочные упражнения, а также учебно-произ-
водственные и рабочие упражнения, которые представлены в виде определенных заданий. Учебно-
производственные упражнения являются совокупностью взаимосвязанных трудовых операций, при 
завершении которых получается конечный результат в виде изделия, имеющего общественно полез-
ное значение. Эти упражнения, называемые обычно практическими работами, обязательно включа-
ют элементы нового (новая конструкция изделия, новая технология, новые материалы и т.д.). 
В трудовом обучении широко применяется инструктаж, который представляет собой не столько 
отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание объяснения, на-
глядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д.
Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках ма-
тематики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа предусматривает обяза-
тельное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана предстоящей работы, оценку сде-
ланного. Большое внимание уделяется технике безопасности.
Содержание разделов

№ Название раздела Кол-во 
часов

Контрольные ра-
боты, 
тесты

1. Швейная машина с электрическим приводом 16 1

2. Волокна и ткани 14 1

3. Работа с тканью. Изготовление полотенца 10

4. Ремонт одежды 10

5. Построение чертежа салфетки 12 1

6. Работа с тканью. Изготовление салфетки 22

7. Работа с бумагой 16 1

8. Машинные швы. Стачной шов 4

9. Работа с тканью. Изготовление мешочка для хра- 24 1
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нения работ
10. Машинные швы. Двойной шов 4

11. Работа с тканью. Изготовление наволочки 22 1

12. Машинные швы. Накладной шов 6

13. Работа с тканью. Изготовление сумки 20

14. Практическое повторение 26 1

 Итого: 206 7
 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
 сформированность начальных представлений о собственных возможностях;

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жиз-
ни;

 владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;

 сформированность начальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
на уроках профильного труда;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 сформированность установки на бережное отношение к материальным ценностям.
Предметные:

Минимальный уровень: 
− знать правила техники безопасности;
− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего вну-

треннюю дисциплину;
− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и при-

меняются в быту;
− иметь представления об основных свойствах используемых материалов;
− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с

производственными материалами;
− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необ-

ходимые для работы;
− иметь представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее 

основных частей;
− владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-

водственных технологических процессов (шитье);
− читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в 

процессе изготовления изделия;
− заботливо и бережно относиться к общественному достоянию;
− уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»);
− выполнять прямые, косые стежки;
− пришивать плоские пуговицы;
− производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
− выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов впод-

гибку с закрытым срезом;
− уметь подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать 

детали;
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− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и акку-
ратность.

Достаточный уровень:
− знать правила техники безопасности и соблюдать их;
− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего вну-

треннюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место;
− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для рабо-

ты;
− определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественны-
ми и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической дея-
тельности;

− экономно расходовать материалы;
− планировать предстоящую практическую работу; 
− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки

швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических дей-

ствий и корректировку хода практической работы;
− соблюдать правила подготовки швейной машины к работе; 
− знать основные механизмы швейных машин с электроприводом; 
− знать приемы выполнения ручных и машинных работ;
− уметь определять хлопчатобумажные ткани, знать их свойства;
− выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, 

тамбурные стежки;
− пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пугови-

це, стачивать распоровшийся шов;
− производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных тканей;
− выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов впод-

гибку с закрытым срезом;
− уметь строить чертеж салфетки и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкрой-

ку на ткани и раскраивать детали;
− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой

деятельности.
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Система оценки достижений
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Устный ответ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

− полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу;
− умеет использовать таблицы, схемы;
− понимает и объясняет терминологию предмета;
− самостоятельно выстраивает ответ

Оценка «4» ставится, если обучающийся:
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− воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:
− не может самостоятельно привести пример;
− отвечает на наводящие вопрос.

Оценка «3» ставится, если обучающийся:
− обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания 

излагает не полностью, 
− демонстрирует несвязную монологическую речь;
− воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя.

Оценка «2» не ставится.
Критерии оценки предметных результатов. Практическая работа
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

− умеет ориентироваться в технологической карте, последовательно и аккуратно выполняет 
операции на швейной машине;

− умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания;
− умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном;
− соблюдает правила техники безопасности

Оценка «4» ставится, если обучающийся:
− последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники безопасности,

но допускает 1–2 неточности:
− неаккуратно выполняет машинную строчку;
− незначительно нарушает пооперационную последовательность

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
− последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3–4 ошибки при выполне-

нии, неточности при обработке:
− грубо нарушает пооперационную последовательность;
− нарушает правила техника безопасности;
− не умеет пользоваться технологической картой

Оценка «2» не ставится.

6 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеоб-
разовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной прика-
зом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Профильный труд» («Швейное дело») относится к предмет-
ной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. Ра-
бочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») в 6 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные не-
дели и составляет 206 часов в год (6 часов в неделю).
 Федеральная адаптированная основная образовательная программа опреде-
ляет цель и задачи учебного предмета «Профильный труд» («Швейное дело»).
 Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.
 Задачи обучения:
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 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности);

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 
подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда 
дома, в семье и по месту жительства;

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой пред-
метно-преобразующей деятельности человека;

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей;

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном произ-
водстве;

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору 
профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;

 формирование представлений о производстве, структуре производственного про-
цесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях тру-
да по массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в 
образовательной организации;

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных про-
филей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии 
с физическими возможностями и состоянием здоровья обучающихся;

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для уча-
стия в общественно полезном, производительном труде;

 формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планирова-
нии трудовой деятельности;

 совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности;

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памя-
ти, воображения, мышления, речи);

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, клас-
сификация, обобщение);

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование прак-
тических умений;

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, пла-
нирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответ-
ствии с поставленной целью);

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными ис-
точниками информации;

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправлен-
ности, инициативности.

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 6 классе 
определяет следующие задачи:

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к рабочим местам;
оборудовании рабочих мест и правил работы за ними; 

 закрепление навыков выполнения ручных стежков; 

 закрепление умений производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумаж-
ных, льняных тканей;
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 отработка умений работать на электрической швейной машине, производить про-
стейшие её наладки;

 закрепление навыков выполнения: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной 
шов, шов вподгибку с закрытым срезом, запошивочный;

 формирование умений обработки срезов ткани косыми обтачками;

 формирование умений строить чертежи и выкройки швейных изделий

 формирование технологических знаний последовательности обработки косынки, 
фартука, ночной сорочки.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение профильному труду в 6 классе носит практическую направленность и тесно связано с дру-
гими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовы-
ми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что 
позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного 
труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний
и умений формирования жизненных компетенций.
 В 6 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву 
с постоянным усложнением работы на швейной машине. Вырабатывается авто-
матизация навыков работы на швейной машине, усложняются выполняемые 
изделия. Продолжается обучение построению чертежей изделий.
 Обучающиеся шьют косынки для работ, различных конструкций фартуки, ночную сорочку. Учатся 
штопать и пришивать заплаты.
 Учителю в начале учебного года необходимо первостепенное внимание уде-
лять правильности выполнения обучающимися практических умений и техно-
логических приемов. В начале обучения помощь должна быть максимальной. В
отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объясне-
нии конечного результата труда, а также условий работы (применяемых ору-
дий, материалов, наглядных пособий). Развёрнутая помощь в планировании за-
ключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом по-
казе учителем последовательности её выполнения, в применении демонстра-
ционных предметно-технологических карт. Карты используются и при обсужде-
нии плана работы, и во время самой работы обучающихся. Результативность 
обеспечивается за счёт полноты и точности сформированного у обучающихся 
образа конечного и промежуточного результатов работы, а также за счёт фор-
мирования контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению 
контрольных действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям 
позволяет учителю в дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучаю-
щимся к краткому инструктажу. В последующем наращивается степень овладе-
ния трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия 
практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют изучен-
ные виды работ.
Содержание разделов
№ Название темы Количество

часов
Контрольные

работы, 
тесты

1. Виды обтачек и обработка ими срезов ткани 10

2. Обработка косых срезов ткани косой обтачкой 8 1

3. Работа с тканью. Изготовление косынки 14 1
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4. Обработка сборок 4

5. Работа с тканью. Изготовление фартука 28 1

6. Ремонт одежды 6 1

7. Запошивочный шов 4

8. Работа с тканью. Изготовление ночной сорочки с 
круглым вырезом

34 1

9. Обработка накладных карманов и соединение их с
основной деталью

8

10. Применение лоскутной техники в изделиях 30 1

11. Работа с тканью. Пошив бриджей 26

12. Ремонт одежды 2

13. Практическое повторение 20 1

 Итого: 206 7

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
 сформированность начальных представлений о собственных возможностях;

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

 формирование установки на безопасный образ жизни, наличие мотивации к творческому тру-
ду;

 сформированность начальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на уро-
ках профильного труда;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Предметные:

Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны:

 знать правила техники безопасности;

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутрен-
нюю дисциплину;

 знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и применя-
ются в быту;

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов;

 знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственными материалами;

 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необхо-
димые для работы;

 иметь представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее основ-
ных частей;

 владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-
водственных технологических процессов (шитье);

 читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в про-
цессе изготовления изделия;

 заботливо и бережно относиться к общественному достоянию;

 уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 
(«нравится» / «не нравится»);
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 выполнять прямые, косые стежки;

 пришивать плоские пуговицы;

 производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей;

 выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с 
закрытым срезом, запошивочный;

 уметь подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать дета-
ли;

 выполнять технологическую последовательность обработки косынки, фартука, ночной сороч-
ки с помощью учителя;

 соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккурат-
ность.

Достаточный уровень:

 знать правила техники безопасности и соблюдать их;

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутрен-
нюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место;

 производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы;

 определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор 
(с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 
конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности;

 экономно расходовать материалы;

 планировать предстоящую практическую работу; 

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 
швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических дей-
ствий и корректировку хода практической работы;

 соблюдать правила подготовки швейной машины к работе; 

 знать основные механизмы швейных машин с электроприводом; 

 знать приемы выполнения ручных и машинных работ;

 уметь определять хлопчатобумажные, льняные ткани, знать их свойства;

 выполнять прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, там-
бурные стежки;

 пришивать плоские пуговицы и пуговиц на стойке, определять места оторванной пуговице, 
стачивать распоровшийся шов;

 производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей;

  обрабатывать срезы ткани косыми обтачками;

 выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с 
закрытым срезом, запошивочный;

 уметь строить чертеж салфетки, прихватки, диванной подушки, ночной сорочки, фартука, ко-
сынки, бриджей и подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и рас-
краивать детали;

 выполнять технологическую последовательность обработки косынки, фартука, ночной сороч-
ки, прихватки, диванной подушки, бриджей.

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой дея-
тельности.

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Система оценки достижений
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Устный ответ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу;

 умеет использовать таблицы, схемы;

 понимает и объясняет терминологию предмета;

 самостоятельно выстраивает ответ.
Оценка «4» ставится, если обучающийся;

 воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:

 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопрос.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:

 обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания 
излагает не полностью;

 демонстрирует несвязную монологическую речь;
 воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя.

 Оценка «2» не ставится.
Критерии оценки предметных результатов. Практическая работа.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 умеет ориентироваться в технологической карте, последовательно и аккуратно выполняет 
операции на швейной машине;

 умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания;

 умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном;

 соблюдает правила техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники безопасности,
но допускает 1–2 неточности:

 неаккуратно выполняет машинную строчку;

 незначительно нарушает пооперационную последовательность.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:

 последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при выполнении,
неточности при обработке:

 грубо нарушает пооперационную последовательность;

 нарушает правила техника безопасности;

 не умеет пользоваться технологической картой.
Оценка «2» не ставится.
7 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеоб-
разовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
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туальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной прика-
зом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также инди-
видуальных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Профильный труд» («Швейное дело») относится к предмет-
ной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. Ра-
бочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») в 7 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные не-
дели и составляет 238 часов в год (7 часов в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Профильный труд» («Швейное 
дело»).
Цель обучения – повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способно-
стей к осознанной регулярной трудовой деятельности, формирование у учащихся необходимого 
объема профессиональных знаний и общетрудовых умений.
Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 7 классе опреде-
ляет следующие задачи:

− закрепление навыков определения лицевой и изнаночной стороны ткани;
− закрепление навыков определения долевого и поперечного направления нитей в ткани;
− формирование умений различать хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани;
− закрепление умений производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льня-

ных, шерстяных тканей;
− отработка навыков работы на электрической швейной машине;
− отработка навыков выполнения соединительных и краевых машинных швов;
− закрепление навыков обработки срезов ткани косыми, продольными, поперечными, под-

кройными обтачками;
− закрепление навыков построения чертежа ночной сорочки без плечевого шва, прямой и 

расклешенной юбок, пижамных брюк;
− формирование умений снятия мерок, их запись, расчет ткани на изделие;
− закрепление навыков технологической последовательности обработки. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение профильному труду в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с дру-
гими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовы-
ми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что 
позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного 
труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний
и умений формирования жизненных компетенций.
В 7 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошив с постоянным услож-
нением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, 
выполнение закрепки машинной строчки). Формируются навыки работы на швейной машине. Мате-
риал программы в 7 классе достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свой-
ства тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое 
состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать
процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Обучение ведется с опорой на зна-
ния, которые обучающиеся приобретают на уроках математики. Эти знания помогают им строить чер-
тежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей. 
Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При составлении
программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного ввода нового. 
На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные пособия, на-
блюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за технологическим процессом во 
время просмотра учебных видео. Наблюдения особым образом организованы, продуман подбор 
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объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны объяснения, как наблюдать и регистриро-
вать результаты. 
В обучении профильному труду широко применяется инструктаж, который представляет собой не 
столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание объяс-
нения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д.
Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках ма-
тематики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа предусматривает обяза-
тельное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана предстоящей работы, оценку сде-
ланного. Большое внимание уделяется технике безопасности.
Содержание разделов

№ Название темы Количество
часов

Контрольные
работы, 

тесты
1. Обработка внешних углов подкройной обтачкой 10 1

2. Построение чертежа и раскрой женского и детско-
го белья без плечевого шва

28 1

3. Обработка горловины ночной сорочки подкрой-
ной обтачкой

22 1

4. Изготовление выкройки плечевого бельевого из-
делия и раскрой

6

5. Соединение основных деталей в изделиях поясно-
го белья

38 1

6. Обработка складок в женском и детском платье 6

7. Обработка застежек в боковом шве поясных изде-
лий

6

8. Обработка низа прямой юбки 8

9. Построение чертежа основы прямой юбки. По-
строение выкройки и раскрой

18 1

10.Обработка верхнего среза прямой юбки поясом 28

11.Построение чертежа расклешенной юбки и 8 1

12.Обработка оборок 8

13.Обработка верхнего среза расклешенной юбки 
швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесь-
мы

30

14.Практическая работа 24 1

 Итого: 238 7

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия,

использование доступных информационных технологий для коммуникации;

 формирование  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  на  уроках

профильного труда;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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 формирование установки на бережное отношение к материальным ценностям.
Предметные:

Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны:

 знать правила техники безопасности;

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутрен-
нюю дисциплину;

 знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и применя-
ются в быту;

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов;

 знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственными материалами;

 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необхо-
димые для работы;

 иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных ча-
стей;

 владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-
водственных технологических процессов (шитье);

 читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в про-
цессе изготовления изделия;

Достаточный уровень:
Обучающиеся должны:

 знать правила техники безопасности и соблюдать их;

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутрен-
нюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место;

 производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы;

 определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор 
(с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 
конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности;

 экономно расходовать материалы;

 планировать предстоящую практическую работу; 

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 
швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;

 соблюдать правила подготовки швейной машины к работе; 

 знать основные механизмы швейных машин с электроприводом; 

 знать приемы выполнения ручных и машинных работ;

 уметь определять хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани, знать их свойства.
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Система оценки достижений 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
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Устный ответ
 Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу;

 умеет использовать таблицы, схемы;

 понимает и объясняет терминологию предмета;

 самостоятельно выстраивает ответ.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:

 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопрос.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:

 обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания 
излагает не полностью;

 демонстрирует несвязную монологическая речь;
 воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя.

Оценка «2» не ставится.
Критерии оценки предметных результатов.
Практическая работа
Оценка «5» ставиться, если обучающийся:

 ориентируется в технологической карте;

 последовательно и аккуратно выполняет операции на швейной машине;

 уверенно рассказывает о последовательности выполнения данного практического задания;

 умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном;

 соблюдает правила техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники безопасности,
но допускает 1-2 неточности:

 неаккуратно выполняет машинная строчка;

 незначительно нарушает пооперационная последовательность
Оценка «3» ставится, если обучающийся:

 последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при выполнении,
неточности при обработке:

 грубо нарушает пооперационная последовательность;

 нарушает правила техника безопасности;

 не умеет пользоваться технологической картой.
Оценка «2» не ставится.
8 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеоб-
разовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной прика-
зом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей.
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Учебный предмет «Профильный труд» («Швейное дело») относится к предмет-
ной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. Ра-
бочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») в 8 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные не-
дели и составляет 238 часов в год (7 часов в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Профильный труд» («Швейное 
дело»).
Цель обучения – повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способно-
стей к осознанной регулярной трудовой деятельности, формирование у учащихся необходимого 
объема профессиональных знаний и общетрудовых умений.
Задачи обучения:

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 
людям труда, общественной активности);

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 
обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 
жительства;

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобра-
зующей деятельности человека;

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях 
в мире вещей;

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 
определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профильной трудовой подготовки;

 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 возможностя-
ми и состоянием здоровья обучающихся;

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и
первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно-полезном, 
производительном труде;

 совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности;

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вообра-
жения, мышления, речи);

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение);

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования практических 
умений;

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 
контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной це-
лью);

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации.

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 8 классе опреде-
ляет следующие задачи:

 отработка навыков проведения влажно-тепловой обработки хлопчатобумаж-
ных, льняных, шерстяных, шелковых тканей;
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 отработка навыков работы на электрической швейной машине;

 закрепление умений производить простейшую наладку электрической швей-
ной машины;

 отработка умений выполнять соединительные и краевые машинные швы;

 отработка навыков обработки срезов ткани косыми, долевыми, поперечными, 
подкройными обтачками;

 формирование умений построения чертежа халата, блузки;

 отработка технологической последовательности обработки швейных изделий.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Обучение профильному труду в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с дру-
гими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовы-
ми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что 
позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного 
труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний
и умений формирования жизненных компетенций.
Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При составлении
программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного ввода нового. 
На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные пособия, на-
блюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за технологическим процессом во 
время просмотра учебных видео. Наблюдения особым образом организованы, продуман подбор 
объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны объяснения, как наблюдать и регистриро-
вать результаты. 
Также на уроках профильного труда обучающиеся выполняют установочные и тренировочные упраж-
нения, а также учебно-производственные и рабочие упражнения, которые даются в виде определен-
ных заданий. Учебно-производственные упражнения представляют собой совокупность взаимосвя-
занных трудовых операций, при завершении которых получается конечный результат в виде изде-
лия, имеющего общественно полезное значение. Эти упражнения, называемые обычно практически-
ми работами, обязательно включают элементы нового (новая конструкция изделия, новая техноло-
гия, новые материалы и т. д.). 
Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках ма-
тематики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа предусматривает обяза-
тельное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана предстоящей работы, оценку сде-
ланного. Большое внимание уделяется технике безопасности.
Содержание разделов

№ Название темы Кол-во 
часов

Контрольные 
работы, 

тесты
1. Вышивка гладью 20 1

2. Построение чертежа основы блузки, элементар-
ное моделирование и раскрой

20

3. Соединение деталей плечевых изделий 28 1

4. Виды кокеток и способы их обработки. 10

5. Изготовление выкройки халата на основе вы-
кройки ночной сорочки без плечевого шва

13

6. Пошив халата, раскроенного на основе выкрой-
ки ночной сорочки без плечевого шва

21 1

7. Отделка легкой одежды 20 1

8. Построение чертежа основы втачного рукава и 
воротника на стойке

12

9. Раскрой блузки с воротником и рукавами 8 1
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10. Соединение деталей блузки 42 1

11. Особенности обработки изделий из синтетиче-
ских волокон

6

12. Построение чертежа основы платья 11

13. Пошив сарафана, раскроенного на основе вы-
кройки платья

27 1

 Итого: 238 7

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации.
Предметные:

Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны:

 знать правила техники безопасности;

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов;

 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необхо-
димые для работы;

 иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных ча-
стей;

 владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-
водственных технологических процессов (шитье);

 читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в про-
цессе изготовления изделия;

 участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе

 соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккурат-
ность.

Достаточный уровень:

 знать правила техники безопасности и соблюдать их;

 экономно расходовать материалы;

 планировать предстоящую практическую работу; 

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 
швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических дей-
ствий и корректировку хода практической работы;

 соблюдать правила подготовки швейной машины к работе; 

 знать основные механизмы швейных машин с электроприводом, настраивать швейную ма-
шинку; 

 знать приемы выполнения ручных и машинных работ;
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 уметь определять хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые ткани, знать их свой-
ства;

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой дея-
тельности.

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса 
обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 
текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учи-
тывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.
Система оценки достижений 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Устный ответ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу;

 умеет использовать таблицы, схемы;

 понимает и объясняет терминологию предмета;

 самостоятельно выстраивает ответ
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:

 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопрос.
 Оценка «3» ставится, если обучающийся:

 обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания 
излагает не полностью;

 демонстрирует несвязную монологическая речь;

 воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя.
 Оценка «2» не ставится.
Критерии оценки предметных результатов. Практическая работа.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 умеет ориентироваться в технологической карте, последовательно и аккуратно выполняет 
операции на швейной машине;

 умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания;

 умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном;

 соблюдает правила техники безопасности
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники безопасности,
но допускает 1-2 неточности:

 неаккуратно выполняет машинную строчку;

 незначительно нарушает пооперационную последовательность.
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при выполнении,
неточности при обработке:

 грубо нарушает пооперационную последовательность;
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 нарушает правила техники безопасности;

 не умеет пользоваться технологической картой.
 Оценка «2» не ставится.
9 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеоб-
разовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной прика-
зом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/
33NMkR). 
ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей.
Учебный предмет «Профильный труд» («Швейное дело») относится к предмет-
ной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. Ра-
бочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное де-
ло») в 9 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные не-
дели и составляет 238 часов в год (7 часов в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Профильный труд» («Швейное 
дело»).
Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.
 Задачи обучения:

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 
людям труда, общественной активности);

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 
обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 
жительства;

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобра-
зующей деятельности человека;

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях 
в мире вещей;

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 
определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профильной трудовой подготовки;

 формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, дея-
тельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым про-
фессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;

 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 возможностя-
ми и состоянием здоровья обучающихся;

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и
первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 
производительном труде;
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 формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудо-
вой деятельности;

 совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности;

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вообра-
жения, мышления, речи);

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение);

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования практических 
умений;

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 
контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной це-
лью);

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации;

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, ини-
циативности.

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 9 классе опреде-
ляет следующие задачи:

 отработка умений выполнять ручные стежки;

 отработка навыков различения хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шел-
ковых, синтетических тканей;

 отработка навыков проведения влажно-тепловой обработки хлопчатобумаж-
ных, льняных, шерстяных, шелковых, синтетических тканей;

 отработка навыков работы на электрической швейной машине;

 закрепление умений производить наладку швейной машины;

 отработка технологических навыков выполнения машинных швов; 

 отработка умений обработки срезов ткани косыми, долевыми, поперечными, 
подкройными обтачками;

 закрепление знаний и умений технологической последовательности обра-
ботки косынки, фартука, ночной сорочки, прямой и расклешенной юбок, пи-
жамных брюк, блузки, халата, платья.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Обучение профильному труду в 9 классе носит практическую направленность и тесно связано с дру-
гими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовы-
ми знаниями и навыками. 
Согласно программе у обучающихся постепенно будут формироваться прочные навыки и умения, 
необходимые для изготовления последующих более сложных и интересных изделий. Обучающиеся 
изучают темы по специальным предметам: технология изготовления одежды, конструирование оде-
жды, материаловедение, оборудование. При изучении теоретических вопросов технологии изготов-
ления одежды обучающиеся получают знания по выполнению ручных работ, машинных, утюжиль-
ных работ, по обработке срезов швейных изделий.
Темы по конструированию одежды содержат основные правила снятия мерок для изделий, которые 
будут изготавливать в этом учебном году, а также строить чертежи, оформлять их согласно требова-
ниям, пользоваться масштабной линейкой и уметь читать чертежи. Теоретические вопросы по мате-
риаловедению необходимы для того, чтобы обучающиеся научились распознавать ткани по волокни-
стому составу, определять лицевую и изнаночную стороны ткани, правильно подбирать ткани разно-
го ассортимента и другие материалы для изготовления всех видов швейных изделий. 
Теоретические темы включают новый познавательный материал, и повторение уже изученных сведе-
ний.
В 9 классе обучающиеся познакомятся с некоторыми видами синтетических волокон и тканей, 
научатся изготавливать и переводить готовые выкройки и чертежи, познакомятся с основными пра-
вами и обязанностями рабочих и служащих, охраной труда и безопасностью труда на предприятиях.
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Содержание разделов
№ Название темы Количество ча-

сов
Контрольные
работы, тесты

1. Построение чертежа основы цельнокроеного пла-
тья

22 1

2. Обработка платья после раскроя 50 1

3. Особенности обработки изделий из синтетиче-
ских тканей

6

4. Изготовление выкройки и раскрой платья отрез-
ного по линии талии и бедер

20

5. Соединение лифа с юбкой 46 1

6. Волокна и ткани. 6

7. Знакомство с готовыми выкройками. Изделие: де-
ловой костюм: пиджак и юбка

62 2

8. Раскрой и обработка деталей юбки 26 1

 Итого: 238 6
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении;

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, ис-
пользование доступных информационных технологий для коммуникации;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Предметные:

Минимальный уровень
Обучающиеся должны:

 знать названия некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и применя-
ются в быту, игре, учебе, отдыхе;

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов;
 знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами;

 уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, необхо-
димых для работы;
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 иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей
(на примере изучения швейной машины);

 знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиениче-
ских требованиях при выполнении работы;

 овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-
водственных технологических процессов (шитье);

 уметь читать (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой 
в процессе изготовления изделия;

  иметь представления о разных видах профильного труда; 

 понимать значение и ценность труда;

 понимать красоту труда и его результатов;

 уметь заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе;

  понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутрен-
нюю дисциплину;

  выражать отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравит-
ся" и (или) "не нравится");

  уметь организовать (под руководством педагогического работника) совместную работу в 
группе;

  осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности;

 уметь выслушивать предложения и мнения других обучающихся, адекватно реагировать на 
них;

 комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других обучаю-
щихся, высказывать свои предложения и пожелания;

  проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и результатам 
их работы;

  выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обуче-
ния.

Достаточный уровень:

 уметь определять (с помощью учителя) возможности различных материалов, осуществлять их
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-
художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практи-
ческой деятельности;

 уметь экономно расходовать материалы;

 уметь планировать (с помощью учителя) предстоящую практическую работу;

  знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки ма-
териалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;

 уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректи-
ровку хода практической работы;

  понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой де-
ятельности.

Система оценки достижений 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;

 1 балл - минимальная динамика;

 2 балла - удовлетворительная динамика;

 3 балла - значительная динамика.
Устный ответ 
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Оценка «5» ставится, если обучающийся:
 полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу;

 умеет использовать таблицы, схемы;

 понимает и объясняет терминологию предмета;

 самостоятельно выстраивает ответ
Оценка «4» ставится, если обучающийся:

 воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:

 не может самостоятельно привести пример;

 отвечает на наводящие вопрос.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:

 обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному во-
просу, но эти знания излагает не полностью;

 демонстрирует несвязную монологическая речь; 
 воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя.

Оценка «2» не ставится.

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (V) предметной области "Искусство" 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-
граммы.

5 класс
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе Фе-
деральной адаптированной основной общеобразовательной программы обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (да-
лее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом Министерства просвеще-
ния России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей. 
Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является обязательной 
частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 
«Музыка» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю).
ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка».
Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части
духовной культуры.
Задачи обучения: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение до-
ступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 
и доступными исполнительскими умениями);

  приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению кон-
цертов, самостоятельной музыкальной деятельности;

  развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделе-
ние собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоя-
тельной музыкально деятельности;
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  формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организа-
ции обыденной жизни и праздника;

  развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певче-
ского голоса, творческих способностей обучающихся.

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 5 классе определяет следующие задачи:

 приобщение к музыкальному искусству через слушание музыкальных произведений 
народной, композиторской, детской, классической и современной о природе, детстве,
труде, школьной жизни, общественных явлениях; 

 формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художе-
ственные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;

 формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 
произведения разного характера;

 формирование умения кратко (с опорой на вопросы учителя) передавать внутреннее 
содержание музыкального произведения;

 формирование умения различать разнообразные по звучанию, форме и характеру му-
зыкальные произведения (веселая, грустная, спокойная мелодия, песня, марш, та-
нец);

 формирование навыка определения жанров музыки (опера, балет, мюзикл, оперетта, 
симфония, концерт т.д.); 

 формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее песни по 
вступлению; 

 формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, припев, 
проигрыш, окончание);

 формирование навыков пения хором - работа над напевным звучанием на основе 
элементарного овладения певческим дыханием. Певческий диапазон (си малой окта-
вы — до 2 октавы). Развитие умения напевного звучания при точном интонировании 
мотива. Активизация внимания к единой правильной интонации;

 знакомство с понятиями оркестр, ансамбль, хор, квартет, солист;

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (арфа, флейта, орган, 
фортепьяно, рояль, пианино, аккордеон, валторна, труба, литавры,);

 знакомство с нотной грамотностью. Изучение нот, правильности их написания, нотных
знаков и т.д.;

 знакомство с размером музыкальных произведений. 

 определение музыкальных инструментов по классификации (клавишные, ударные, 
струнно-смычковые, духовые, струнно-щипковые);

 знакомство с электронно-механическими музыкальными инструментами;

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкаль-
ной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики воз-
можной социальной дезадаптации;

  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и дея-
тельности других, формирование основы самооценки.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 5 классе у обучающихся развивается ин-
терес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству через знакомство с лучшими произ-
ведениями великих композиторов, формируются собственные музыкальные предпочтения, углубля-
ются знания основ музыкальной грамотности: умения анализировать музыкальный материал, выде-
лять в нем части, определять жанровую основу, основные средства музыкальной выразительности, 
динамические оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, громко, очень громко), особенности темпа
(очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высо-
кий), характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); развивается умение воплощать соб-
ственные эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пе-

219



ние, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых музыкальных инструментах, уча-
стие в музыкально-дидактических играх).
Содержание разделов

№
п/п

Название раздела, темы
Количество ча-

сов
Контрольные

работы
1. Здравствуй музыка 2 -
2. Из чего наш мир состоит 5 -
3. Учиться надо весело 4 -
4. Кабы не было зимы 4 -
5. Прекрасное далеко 3 -
6. Ты не бойся мама 5 -
7. Огонек 5 -
8. С нами, друг! 6 -

Итого 34 -

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:
 формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

 осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-
разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства Рос-
сии;

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произ-
ведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.;

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств;

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравствен-
ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-
щества.

Предметные:
Минимальный уровень:

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений;

 пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога);

 протяжное пение гласных звуков, простых упражнений;

 различение вступления, окончания песни, умение выделять паузы;

 передача метроритма мелодии (хлопками);

 различение музыкальных произведений по содержанию и характеру;

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании;

 представление о некоторых жанрах музыки;
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 представление о некоторых композиторах.
Достаточный уровень:

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, 
так и без него;

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 
учетом средств музыкальной выразительности;

 правильная передача мелодии в диапазоне си малой октавы-до 2;

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом);

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений;

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;

 различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (гром-
ко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, средний, 
высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто), движение музыки (нисходящее, восхо-
дящее);

 представление обо всех включенных в программу музыкальных инструментах и их звучании;

 представление о жанрах музыки, включенных в программу;

 представление о творчестве композиторов, включенных в программу.
Система оценки достижения

Оценка предметных результатов по музыке в 5 классе основана на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, 
раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психиче-
ском и социальном развитии обучающихся; единства параметров, критериев и 
инструментария оценки достижений в освоении содержания, что сможет обес-
печить объективность оценки в разных образовательных организациях.
На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учеб-
ной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 
и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
− 1 балл - минимальная динамика; 
− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
− 3 балла - значительная динамика. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания 
и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую 
роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 
характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается: 

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слушать 
музыкальные произведения (установка слушателя), давать словесную характеристику их со-
держанию и средствам музыкальной выразительности; 

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать полученные знания; 
3) знание музыкальной литературы; 
4) владение вокально-хоровыми навыками.

1. Слушание музыки
 Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ включает в се-
бя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 
возможна помощь учителя. 
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Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но неполный, вклю-
чает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной вырази-
тельности, много наводящих вопросов учителя. 
Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный или одно-
сложный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, много наводящих вопро-
сов учителя. 
Оценка «2» - не ставится 
2. Хоровое пение 
 Оценка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 
точное исполнение; выразительное исполнение. 
Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование и ритми-
чески правильное исполнение; пение недостаточно выразительное. 
Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверен-
ное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические неточности; пение невырази-
тельное.
Оценка «2» - не ставится 

 
2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету "Рисование" (V) предметной области "Искусство" 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-
граммы.

5 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное ис-
кусство)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной обще-
образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной при-
казом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 
(https://clck.ru/33NMkR ).
ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых об-
разовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз-
можностей. 
Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к пред-
метной области «Искусство» и является обязательной частью учебного плана. 
Рабочая программа по учебному предмету “Рисование (изобразительное искус-
ство)» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год 
(2 часа в неделю).
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 
учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)».
Цель обучения - развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художествен-
ной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а так-
же формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих
и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании,
лепке, аппликации), развитие зрительного восприятия формы, величины, 
конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекват-
ного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитии умения пользо-
ваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
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Задачи обучения: 
− воспитание интереса к изобразительному искусству;
− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;
− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художе-

ственного вкуса;
− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. Расши-

рение художественно-эстетического кругозора;
− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их со-

держание и формулировать свое мнение о них;
− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;
− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных техниках;
− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации)
− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и др., 

применяемым в разных видах изобразительной деятельности;
− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу,

памяти, представлению и воображению;
− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный

этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности (коллективное 
рисование, коллективная аппликация).

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное ис-
кусство)» в 5 классе определяет следующие задачи:

− работа по развитию у обучающихся эстетического восприятия и формирования образов пред-
метов и явлений окружающей действительности в процессе их познаний;

− развитие у обучающихся интереса к изобразительному искусству, потребности в изображе-
нии воспринимаемой действительности, формирования желания овладеть приемами изобра-
жения объектов наблюдения в разных видах изобразительной деятельности;

− обучение изобразительному искусству (эта задача осуществляется на этапе закрепления и 
расширении полученных в 1-4 классах знаний и умений);

− с целью обучения изображению окружающей действительности, отрабатываются приемы 
рассматривания объектов, произведений изобразительного искусства и народного творче-
ства, формируются и закрепляются способы изображения в лепке, аппликации а также про-
должается развиваться технические навыки работы с разными художественными материала-
ми.

I СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, в соответствии
с которыми у обучающихся развиваются умения анализировать форму, строе-
ние (конструктивные особенности) объекта наблюдения, выделять в нем части, 
определять пропорции и видеть объект целостно, а затем изображать его, 
передавая относительно сходство; восприятие цвета предметов и явлений 
окружающей среды и умение изображать полученные при наблюдении впечат-
ления красками (акварель и гуашью) разными способами (по сухой и мокрой 
бумаге); умение работать над композицией в практической деятельности; бо-
лее углубленное восприятие некоторых произведений изобразительного искус-
ства.
Содержание разделов

№
п/п

Название раздела, темы
Количество 

часов
Контрольные

работы
1. «Обучение композиционной деятельности» 22 -
2. «Развитие у обучающихся умений воспри-

нимать и изображать форму предметов, про-
17 -
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порции и конструкцию»
3. «Обучение восприятию произведений ис-

кусства»
12 -

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета,
предметов и формирование умений перели-
вать его в живописи»

17 -

Итого: 68 -

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные: 
− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению;
− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении;
− способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; фор-

мирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
Предметные:

Минимальный уровень:
− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойства, назначение, 

правила обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета;
− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования; 
− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки;
− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы;
− следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
− владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипыва-

ние) и аппликации (вырезание и наклеивание);
− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции;
− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью переда-

чи фактуры предмета;
− ориентироваться в пространстве листа;
− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изоб-

разительной поверхности;
− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, по-

лучение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета.
 Достаточный уровень

− знать названия жанров изобразительного искусства;
− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома и др.);
− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации;
− знать и применять выразительные средства изобразительного искусства: «изобразитель-

ная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и 
др.;
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− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилиза-
ции формы предмета и др.;

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;
− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представлен-

ным в других информационных источниках;
− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации;
− применять разные способы лепки;
− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все при-

знаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;
− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к приро-

де, человеку, семье и обществу;
− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;
− различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение.

Система оценки достижений

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных еди-
ницах:

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
− 1 балл - минимальная динамика; 
− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке компози-
ции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, 
правильно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из раз-
личных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные 
техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологи-
ческой последовательности, качественно и творчески.
Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при выявлении у 
обучающегося незначительных ошибок в разработке композиции, нарушений в
передаче пропорций и размеров; при этом обучающийся после с небольшой 
подсказки учителя может самостоятельно исправить ошибки. Работа выполне-
на в заданное время, самостоятельно.
Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 
разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разде-
лов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 
последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в за-
данное время, с нарушением технологической последовательности
Оценка «2» - не ставится.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать кор-
рекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями).
БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной отсталостью в 
основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.
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Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной деятельно-
сти обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 
обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами
профильного труда.
Задачи реализации программы:
1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности.
2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учеб-
ной деятельности.
3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятель-
ность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагогиче-
ского работника.
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 наруше-
ниями) определяется на момент завершения oбразовательной организации.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, моти-
вационные, 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 нарушения-
ми) к дальнейшей трудовой деятельности;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обуче-
ния.
Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов.
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испыты-
вать чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как 
собственными, так и своих других обучающихся; адекватно эмоционально от-
кликаться на произведения литературы, музыки, живописи; уважительно и бе-
режно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно вклю-
чаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 
культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, тру-
довых, бытовых), слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 
использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 
задач, использовать доступные источники и средства получения информации 
для решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохра-
нять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуще-
ствлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать 
на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных за-
дач, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать го-
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товностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференциро-
ванно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную орга-
низацию, использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей,
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном матери-
але, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые межпред-
метные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и от-
ношения между объектами и процессами.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

(V-IX классы)
Перечень учебных дей-

ствий
Образовательная область Учебный предмет

Личностные учебные действия
Испытывать  чувство  гор-
дости за свою страну Человек и общество

Основы социальной
жизни

Гордиться  школьными
успехами  и
достижениями  как  соб-
ственными,  так  и
своих товарищей

Язык и речевая
практика Русский язык

Человек и общество Основы
социальной

жизни
Физическая

культура
Физическая

культура
Технологии Профильный

труд
Адекватно  эмоционально
откликаться  на
произведения литературы,
музыки, живописи

Язык и речевая практика Русский язык
Чтение

Искусство Музыка
Рисование

Человек и
общество

Мир истории

Уважительно и бережно 
относиться к людям
труда и результатам их де-
ятельности

Язык и речевая практика Русский язык
Чтение

Технологии Профильный труд
Активно включаться в об-
щественную
социальную деятельность

Технологии Профильный труд

Естествознание Природоведение
Биология

Осознанно  относиться  к
выбору профессии

Человек и
общество

Основы
социальной

жизни
Технологии Профильный
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труд
Бережно  относиться  к
культурно-
историческому  наследию
родного  края
страны

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек и
общество

Мир истории
История

отечества
Естествознание География

Понимать личную ответ-
ственность за свои
поступки на основе пред-
ставлений о
этических нормах и прави-
лах поведения в
современном обществе

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек и
общество

Основы
социальной

жизни

Соблюдать  правила  без-
опасного  и
бережного  поведения  в
природе и обществе

Естествознание Природоведение
Биология

География
Человек и
общество

Основы
социальной

жизни
Технологии Профильный

труд
Коммуникативные учебные действия

Вступать  и  поддерживать
коммуникацию  в
разных  ситуациях  соци-
ального
взаимодействия  (учебных,
трудовых, бытовых)

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек и
общество

Основы
социальной

жизни
Технологии Профильный

труд
Слушать  собеседника,
вступать  в  диалог  и
поддерживать его

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек и
общество Основы

социальной
жизни

Дифференцированно  ис-
пользовать  разные
виды речевых высказыва-
ний (вопросы, ответы, по-
вествование,  отрицание  и
др.)  в  коммуникативных
ситуациях  с  учетом
специфики  участников
(возраст,  социальный
статус, знакомый-незнако-
мый и т.п.)

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек и
общество

Основы
социальной

жизни

Использовать разные виды
делового  письма
для  решения  жизненно
значимых задач

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Человек и
общество

Основы
социальной

жизни
Использовать  разные  ис-
точники  и  средства

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

228



получения  информации
для  решения  коммуника-
тивных  и  познавательных
задач

Математика Математика

Регулятивные учебные действия
Принимать  и  сохранять
цели  и  задачи
решения типовых учебных
и  практических
задач,  осуществлять  кол-
лективный  поиск
средств их осуществления

Язык и речевая
практика

Естествознание

Математика

Человек

Искусство

Технологии

Физическая
культура

Русский язык
Чтение

Природоведение
Биология

География

Математика

Основы
социальной

жизни
Мир истории

История
отечества

Музыка
Рисование

Профильный
труд

Физическая
культура

Осознанно действовать на
основе  разных
видов инструкций для ре-
шения
практических  и  учебных
задач
Осуществлять  взаимный
контроль  в
совместной  деятельности,
адекватно  оценивать  соб-
ственное  поведение
окружающих
Осуществлять самооценку
и  самоконтроль  в
деятельности,  адекватно
реагировать  на
внешний контроль и оцен-
ку,  корректировать
в соответствии с ней свою
деятельность

Познавательные учебные действия
Дифференцированно  вос-
принимать  окружающий
мир,  его  временно-
пространственную органи-
зацию

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение

Использовать  логические
действия  (сравнение,  ана-
лиз,  синтез,  обобщение,
классификацию,  установ-
ление  аналогий,
закономерностей,  при-
чинно-следственных  свя-
зей) на наглядном, доступ-
ном  вербальном  материа-
ле,  основе  практической
деятельности  в  соответ-
ствии с индивидуальными

Язык и речевая
практика

Естествознание

Математика

Русский язык
Чтение

Природоведение
Биология

География

Математика
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возможностями

Человек

Искусство

Технологии

Физическая
культура

Основы
социальной

жизни
Мир истории

История
отечества

Профильный
труд

Физическая
культура

Применять начальные све-
дения  о  сущности
и  особенностях  объектов,
процессов  и
явлений действительности
(природных,  социальных,
культурных,  технических
и др.) в соответствии с со-
держанием  конкретного
учебного  предмета  и  для
решения  познавательных
и практических задач
Использовать  в  жизни  и
деятельности  некоторые
межпредметные  знания,
отражающие  доступные
существенные связи и от-
ношения  между  объекта-
ми и процессам

 В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД,
который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит
делать  выводы  об  эффективности,  проводимой  в  этом  направлении  работы.
Оценка базовых учебных действий.
ФИО ________________________
Класс __________________
Возраст ________________
Базовые учебные
действия

Учебный год

Личностные учебные действия
Осознание  себя  как  ученика,
заинтересованного  посещени-
ем школы, обучением, заняти-
ями,  как  члена  семьи,  од-
ноклассника, друга
Способность  к  осмыслению
социального  окружения,  свое-
го места в нем, принятие соот-
ветствующих  возрасту  ценно-
стей и социальных ролей
Положительное  отношение  к
окружающей  действительно-
сти,
готовность к организации вза-
имодействия с ней и эстетиче-
скому ее восприятию
Целостный,  социально  ориен-
тированный  взгляд  на  мир  в
единстве его природной и со-
циальной частей
Самостоятельность в выполне-
нии учебных заданий, поруче-
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ний, договоренностей

Понимание  личной  ответ-
ственности  за  свои  поступки
на  основе  представлений  об
этических  нормах  и  правилах
поведения в
современном обществе

Готовность к безопасному и
бережному поведению в
природе и обществе

Коммуникативные учебные действия
Вступать в контакт и работать 
в коллективе (учитель−ученик,
ученик– ученик, ученик–класс,
учитель−класс)
Использовать принятые ритуа-
лы социального взаимодей-
ствия с
одноклассниками и учителем
Слушать и понимать инструк-
цию  к  учебному  заданию  в
разных  видах  деятельности  и
быту
Сотрудничать  с  взрослыми  и
сверстниками  в  разных  соци-
альных ситуациях; доброжела-
тельно  относиться,  сопережи-
вать,  конструктивно  взаимо-
действовать с людьми
Договариваться  и  изменять
свое поведение в соответствии
с  объективным  мнением
большинства  в  конфликтных
или  иных  ситуациях  взаимо-
действия с окружающими

Регулятивные учебные действия
Адекватно соблюдать ритуалы
школьного  поведения  (подни-
мать руку, вставать и выходить
из-за парты и т. д.)
Принимать цели и произволь-
но включаться в деятельность,
следовать предложенному пла-
ну и работать в общем темпе
Активно  участвовать  в  дея-
тельности,  контролировать  и
оценивать  свои  действия  и
действия одноклассников
Соотносить свои действия и их
результаты с заданными образ-
цами,  принимать  оценку  дея-
тельности, оценивать ее с уче-
том предложенных критериев,
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корректировать свою
деятельность  с  учетом  выяв-
ленных недочетов

Познавательные учебные действия
Выделять  некоторые  суще-
ственные,  общие  и  отличи-
тельные свойства хорошо зна-
комых предметов
Устанавливать  видо-родовые
отношения  предметов;  делать
простейшие  обобщения,  срав-
нивать,  классифицировать  на
наглядном материале
Пользоваться  знаками,  симво-
лами,  предметами-заместите-
лями;  читать;  писать;  выпол-
нять арифметические действия
Наблюдать  под  руководством
взрослого за предметами и яв-
лениями  окружающей  дей-
ствительности
Работать  с  несложной  по  со-
держанию и структуре инфор-
мацией  (понимать  изображе-
ние,  текст,  устное  высказыва-
ние,  элементарное  схематиче-
ское  изображение,  таблицу,
предъявленных на бумажных и
электронных и других носите-
лях)

Критерии оценки базовых учебных действий:
 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 
по прямому указанию учителя, при необходимости
требуется оказание помощи;
 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
способен выполнить его самостоятельно;
 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допус-
кает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые дости-
жения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую карти-
ну сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректиров-
ку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.

2.3. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) является 
обязательной частью адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) (вариант 1).

Программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
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- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- р)
- Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р),
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400),
- Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
- Приказа министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. №1026 «Об утверждении феде-
ральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа воспитания:
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МБОУ 
СШ №21;
разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления МБОУ СШ № 21, в том чис-
ле Совета обучающихся, педагогического совета и Управляющего совета школы; 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;
предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

Программа воспитания разработана в МБОУ СШ № 21 для обучающихся с ОВЗ, которые обу-
чаются в общеобразовательном классе по адаптированным программам.

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив МБОУ СШ № 21 
на совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ. Поддерживает традици-
онную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет 
воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии 
жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего развития личности с
целью социализации, интеграции в общество.

Рабочая программа воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) призвана помочь обучающимся легкой умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями):  максимально раскрыть личностный потенциал с опорой на признан-
ные общечеловеческие ценности и смыслы; быть готовыми к активному диалогу с социумом с уче-
том взаимного уважения и разделенной ответственности; проявлять максимально возможную само-
стоятельность в поступках, суждениях, частной и общественной жизни.
Рабочая программа воспитания призвана создавать организационно-педагогические условия для до-
стижения личностных образовательных результатов обучающихся, указанных во ФГОС УО:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-
мом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-
ре; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том 
числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование
доступных информационных технологий для коммуникации; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-
щих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных си-
туациях; 
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10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; фор-
мирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве при-
родной и социальной частей;
11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзыв-
чивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-
ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
14) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Рабочая программа воспитания обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллекту-
альными нарушениями включает следующие разделы:
пояснительная записка;

раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного про-
цесса», в котором кратко описана специфика деятельности МБОУ СШ № 21 в сфере воспитания: ин-
формация об особенностях контингента обучающихся, инновациях образовательной организации в 
области воспитания, принципах и традициях воспитания;

раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей форму-
лируется цель воспитания и задачи, которые МБОУ СШ № 21 предстоит решать для достижения цели;
раздел «Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания», в котором цель воспитания описана не 
через задачи педагогического работника, а через планируемые личностные результаты обучающих-
ся;
раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором МБОУ СШ № 21 показывает, каким 
образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 
состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 
одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной ра-
боты. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 
внеурочной деятельности». Вариативный модуль «Ключевые общешкольные дела»; раздел 
«Самоанализ воспитательной работы», который показывает, как именно образовательная организа-
ция планирует фиксировать, анализировать и осмыслять качества среды, способствующей решению 
задач воспитания. В разделе приводятся ключевые направления самоанализа, используемые органи-
зационные формы, психолого-педагогический и управленческий аспекты.
Рабочая программа воспитания разработана на весь период получения основного общего образова-
ния. 

Календарный план воспитательной работы, являющийся обязательным компонентом рабо-
чей программы воспитания, разрабатывается и обновляется каждый учебный год.
Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ СШ № 21. Уклад задает поря-
док жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспита-
тельного процесса. Уклад МБОУ СШ № 21 удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 
взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 
определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МБОУ СШ № 21 и его 
репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. На процесс построения учебно-
воспитательной работы и создания воспитательной системы влияет многочисленный, социально-раз-
ноуровневый контингент обучающихся, социокультурное окружение школы. 
Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью рассматривается как состав-
ляющая комплекса программно-методического обеспечения воспитательного процесса в МБОУ СШ 
№ 21 с описанием его структуры, включая планы работы классных руководителей, специалистов кор-
рекционно-развивающего блока, специалистов психолого-педагогической службы, школьного психо-
лого-педагогического консилиума.

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями
В МБОУ СШ №21 требования к организации среды для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями отражаются в федеральной АООП для обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости. В воспитательной работе с категориями таких обучающихся создаются особые, специаль-
ные условия:
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На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, от-
ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, ро-
дителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрос-
лая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 
участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 
развивает самооценку и уверенность в своих силах.
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются:

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успеш-
ной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений;

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возмож-
ностей каждого обучающегося;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повыше-
нию уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется:
- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов вос-
питания;

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомога-
тельных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспита-
телей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

- личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями.

Традиции воспитания в МБОУ СШ № 21:
 годовой цикл общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и направ-

лениями воспитательной деятельности школы, который осуществляется через интеграцию 
воспитательных усилий педагогов;

 коллективные разработки, планирование, проведение и анализ результатов каждого обще-
школьного дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педаго-
гов и школьников;

 создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в сов-
местных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

 в проведении общешкольных дел присутствует дружеская соревновательность между класса-
ми и поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни-
ков, а также их социальная активность;
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 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-
ных и товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой воспитания в школе является 
классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развива-
ющую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Состав обучающихся школы неоднороден и различается:
• по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подго-
товки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ (с лёгкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями)), которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных клас-
сах по адаптированной образовательной программе;
• по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным пове-
дением, есть дети, состоящие на различных видах учета;
• по национальной принадлежности, которая определяется многонацио-
нальностью жителей района школы.

Источниками положительного влияния на детей, прежде всего, являются педагоги школы, ко-
торые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика 
результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда администрации име-
ет достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с про-
дуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем 
творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квали-
фицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в шко-
ле.

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные иг-
ры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управ-
лять развитием своего ребенка.

В нашей школе существуют традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звон-
ку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, мероприятия ко Дню Победы, 
конкурс красоты «Мисс весна».
Основные традиции воспитания в МБОУ СШ № 21:
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, кол-
лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличива-
ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощря-
ется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная актив-
ность;
• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них до-
брожелательных и товарищеских взаимоотношений;
• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-
ношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.
Воспитательная деятельность в МБОУ СШ № 21 планируется и осуществляется на основе аксиологи-
ческого, антропологического, культурноисторического, системно-деятельностного, личностно ориен-
тированного подходов к организации воспитательного процесса и с учетом принципов воспитания:
1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников воспитательной
работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, 
педагогических работников, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и его 
семье;
2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обу-
чающихся и педагогических работников;
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3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укрепление 
ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возможностей и 
умением грамотно обходиться ограничениями;
4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной организа-
ции детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отно-
шениями друг к другу;
5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, включающих 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы;
6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и сестер, в си-
стему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприятий;
7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее реализа-
ции;
8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей обучающе-
гося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная компетентность (в соответ-
ствии с реальным уровнем возможностей).
Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного флага 
РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники.
Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в воспитатель-
ной деятельности:
1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы к 
решению проблем организации воспитательного процесса.
2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто заменя-
ется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем.
Пути решения вышеуказанных проблем:
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению воспита-
тельных событий и воспитательных дел, а также их анализу.
2. Поощрение деятельности активных родителей.
3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с 
родителями.
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отноше-
нию к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что 
без возрождения духовности, основанной на наших православных корнях, невозможно процветание 
и дальнейшее развитие России. История нашей школы уникальна, в 2026 году исполнится 50 лет. В 
школе успешно работает «Музей истории школы», в рекреации 2 этажа школы оформлен «Зал бое-
вой славы». Мы храним память о тех замечательных людях, которые, когда-либо учились и работали 
в нашем учебном заведении на протяжении всех лет.
Настоящая программа содержит теоретические положения и план работы, основанные на практиче-
ских наработках МБОУ СШ №21 по формированию целостной воспитательной среды и целостного 
пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жиз-
ни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося 
и его родителей (законных представителей).
Направления воспитания
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-
тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает го-
товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятель-
ности на их основе, в том числе в части:

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как ис-
точнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культу-
ры;

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;
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3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 
ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопо-
мощи, уважения к старшим, к памяти предков;

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечествен-
ного и мирового искусства;

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей 
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-
ных ситуациях;

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-
зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профес-
сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-
стве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, от-
ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици-
онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;
8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и дру-
гих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личност-
ных интересов и общественных потребностей.
Цель и задачи воспитания
Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 21 определяется содержанием российских ба-
зовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучаю-
щихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовнонравствен-
ные ценности культуры, традиционных религий народов России.
Воспитательная деятельность в МБОУ СШ № 21 планируется и осуществляется в соответствии с прио-
ритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федера-
ции в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-
сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному сози-
данию и защите Родины. 
Цель воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 21:
1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе базо-
вых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);
2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в развитии их соци-
ально значимых отношений);
3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-
менения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опыта осуществле-
ния социально значимых дел).
Достижение поставленной цели предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положитель-
ной динамики в личностных образовательных результатах обучающихся с умственной отсталостью, а 
не единый уровень воспитанности. Для этого координируются усилия всего коллектива обучающих-
ся, вовлекаются в воспитательную работу семьи обучающихся и значимых для него людей.
В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет базой для развития социаль-
но значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых 
дел в будущем.
Приоритетные ценностные отношения:
1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся;
2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успеш-
ного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых задач, жиз-
ненных целей;
4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения;
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5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой необходимо 
знать, уважать и сохранять;
6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защи-
те и постоянном внимании со стороны человека;
7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с другими людьми;
8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-
щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение.
Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СШ № 21:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий, поддержи-
вать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать актив-
ное участие классных сообществ в жизни образовательной организации;
вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации дополнительного об-
разования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать педагогических работников 
дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной работы;
использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать использование 
на уроках адекватных форм занятий с обучающимися;
максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-развива-
ющих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля и педагогических 
работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов их решения;
развивать между педагогическими работниками, родителями (законными представителями) взаимо-
действие и последовательность в решении воспитательных задач;
развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции образова-
тельной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в области воспита-
ния";
выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое самоуправление - 
как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;
поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детско-взрос-
лых общественных объединений и организаций;
организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитатель-
ный потенциал;
организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с миром совре-
менных профессий;
организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их воспитательный по-
тенциал;
развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную среду образова-
тельной организации и реализовывать ее воспитательные возможности;
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направ-
ленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, развитие насыщенной 
школьной жизни.
Коррекционно-развивающие цели и задачи воспитательной работы, связанные с особыми потребно-
стями обучающихся с умственной отсталостью:
а) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогиче-
ского работниками и другими обучающимися;
б) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и творческой дея-
тельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей;
в) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 
и организации;
г) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы организации.
Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания
Планируемые личностные результаты обучающихся включают овладение обучающимися социальны-
ми (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
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обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных сре-
дах.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП установлены ФГОС обучаю-
щихся с УО (интеллектуальными нарушениями). На основании этих требований в данном разделе 
представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 
достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива. Целевые 
ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 
основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания 
1. Гражданско-патриотическое воспитание:
• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – 
России, ее территории, расположении;
• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам;
• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей
Родины – России, Российского государства;
• понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уваже-
ние;
• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях;
• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности.
2. Духовно-нравственное воспитание:
• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 
с учетом национальной, религиозной принадлежности;
• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и досто-
инство каждого человека;
• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражаю-
щий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважаю-
щий старших;
• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий
ответственность за свои поступки;
• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий;
• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского язы-
ка, проявляющий интерес к чтению.
3. Эстетическое воспитание:
• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей;
• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;
• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве.
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 
и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде;
• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в
быту, природе, обществе;
• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физ-
культурой и спортом;
• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизи-
ческие и поведенческие особенности с учетом возраста.
5. Трудовое воспитание:
• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
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• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, от-
ветственное потребление;
• проявляющий интерес к разным профессиям;
• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
6. Экологическое воспитание:
• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду;
• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам;
• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
7. Ценность научного познания:
• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 
в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном зна-
нии;
• имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-
ственнонаучной и гуманитарной областях знания.

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-
ных и культурных традициях многонационального народа России.

К базовым ценностям нашего общества относятся:
семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек.

Виды, формы и содержание деятельности
В данном разделе показывается, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Виды, формы и содержа-
ние воспитательной деятельности запланированы и представлены по модулям.
В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рам-
ках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей 
ориентирован на одну из поставленных задач воспитания, соответствует одно-
му из направлений воспитательной работы и обладает воспитательным потен-
циалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Внеуроч-
ная деятельность» в рамках двух направлений:

коррекционно-развивающих занятий;
общеразвивающих занятий в соответствии с основными направлениями", "сотрудничество с 

семьей обучающегося", "знакомство с профессиями".
Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные дела и события», «Знаком-

ство с профессиями». 
Содержание деятельности обучающихся с умственной отсталостью по рабочей программе 

воспитания адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей.
Модуль «Классное руководство»
 Целевое предназначение модуля: создание в классе духовно богатой, нравственно чистой и эмоцио-
нально благоприятной среды жизнедеятельности учащихся, содействие интеллектуальному, ду-
ховно-нравственному и физическому развитию детей, поддержка становления и проявления само-
процессов, индивидуальности и субъектности школьников.
 Классный руководитель - центральное лицо воспитательного процесса. Он ставит те же воспитатель-
ные цели, что и все педагоги, но основой его работы является индивидуальное формирование каж-
дого воспитанника как личности, способной строить свою жизнь. Классное руководство слагается из 
работы по организации жизнедеятельности учащихся, наполненной постоянным решением проблем 
жизни человека и личных проблем воспитанников. Работа классного руководителя - целенаправлен-
ная, системная, планируемая деятельность, строится на основе рабочей программы воспитания 
МБОУ СШ № 21, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций обще-
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ственной жизни, на основе личностно ориентированного подхода, с учетом актуальных задач, стоя-
щих перед педагогическим коллективом, и ситуации в коллективе группы. Одной из задач классного 
руководителя является поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, 
определение целесообразности и целенаправленности при организации и проведении любой встре-
чи с классным коллективом.
Осуществляя классное руководство, педагог:
организует работу с классным коллективом; индивидуальную воспитательную работу с учащимися 
класса; 
взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами коррекционно-развивающего про-
филя, педагогами дополнительного образования, работающими с обучающимися данного класса; 
выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение психолого-педагоги-
ческого консилиума образовательной организации;
 совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодействие с внешними 
партнерами, а также с родителями (законными представителями) учащихся. 
 Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 
деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обу-
чающихся, предусматривает:
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направ-
ленности;
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе;
- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 
возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера; 
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 
правил поведения в общеобразовательной организации; 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведе-
нием, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 
также (при необходимости) со школьным психологом; 
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаи-
моотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 
проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 
родителями, с другими обучающимися класса;
- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение кон-
фликтов между учителями и обучающимися;
- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспита-
тельных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 
классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и на-
блюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 
об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь роди-
телям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении во-
просов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;
- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организа-
ции и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
 Работа с классным коллективом:
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- формирование и сплочение коллектива, направленное на осознание каждым ребенком себя 
частью команды без потери индивидуальности;
- выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и пра-
вила общения, которым они должны следовать в школе; 
- распределение поручений, работа с активом, направление учеников в совет обучающихся;
- организация интересных и полезных для дичностного развития обучающегося совместных 
дел с другими обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной 
стороны, - вовлечь в них обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им воз-
можность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обще-
стве;
- проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения педагоги-
ческого работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставления им возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой пробле-
ме, создания благоприятной среды для общения;
- походы и экскурсии, организуемые классным руководителем и родителями (законными 
представителями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, микромероприятия, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса на доступном ему уровне;
- развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслуживания, так и 
в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; развитие внутриклассного наставничества и
тьюторства;
- создание и поддержание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений,
их коррекция, регулирование взаимоотношений между одноклассниками;
- инициирование и поддержка участия класса в общепараллельных и основных школьных де-
лах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- прогнозирование результатов своей управленческой деятельности, планирование и коррек-
ция поступательного движения в развитии классного коллектива и личности каждого субъекта воспи-
тательной системы образовательной организации.
Формированию и сплочению коллектива класса способствуют разнообразные формы работы: кол-
лективные творческие дела, акции, проекты, тематические занятия, дающие каждому младшему 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни классного коллектива.
- Классные часы: тематические, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, собы-
тиям в классе, городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию эстети-
ческого вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие спло-
чению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие и предотвращающие стрессовые ситуа-
ции; проблемные, направленные на предупреждение и устранение конфликтных ситуаций в классе, 
школе, семье, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой 
класса к общему классному или школьному делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить 
опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье дру-
гих людей, формирующие экологическую культуру.
- Классные собрания, часы общения, проводимые с целью выработки у учеников потребности 
в обсуждении и решении проблем, возникших в классе.
- Мероприятия на уровне класса, позволяющие в игровой форме и при неформальном обще-
нии узнать много интересного о каждом ребенке, об интересах воспитанников, симпатиях, их нрав-
ственной позиции, способствующие творческой самореализации детей, воспитанию умения работать
в команде, выдвигать идеи и отстаивать свою точку зрения, согласовывать свои действия.
- Проект «Активные каникулы», включающий цикл интеллектуально – развлекательных, теат-
рально – игровых программ, посещение выставок, концертов, спектаклей, общественных спортивных
площадок (катков, бассейнов, спортивных матчей), просмотр кинофильмов, участие в экскурсионно-
познавательных походах и поездках, организованных классным руководителем совместно с родите-
лями(законными представителями) в каникулярное время, способствующий развитию интеллекту-
альных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей 
к совместной деятельности.
 Индивидуальная работа с учащимися:
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- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведе-
нием школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с учителями-предметниками, а также (при необ-
ходимости) со школьным педагогом-психологом;
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимо-
отношений с одноклассниками или взрослыми, успеваемость), заключающаяся в том, что каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они сов-
местно стараются решить;
- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на формирование их личных 
портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои достижения, но и в ходе индивиду-
альных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;
- коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями (закон-
ными представителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное по-
ручение в классе.
 Работа с учителями-предметниками:
- регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работниками 
и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирование у них 
единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и развитие культуры 
конструктивного разрешения конфликтов между педагогическими работниками и обучающимися;
- представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете; 
- привлечение педагогов-предметников и других специалистов к работе с родителями для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 
- регулирование отношений учащихся и учителей, работающих в классе;
- проведение мини-педсоветов учителей-предметников, направленных на решение конкрет-
ных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
- привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутриклассных
делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их интересы, способности, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке.
 Взаимодействие с родителями учащихся или их законными представителями:
 - регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах 
в обучении их детей, о жизни класса в целом;
- сбор и изучение информации о наклонностях учащегося, материально-бытовых условиях, 
психологическом климате в семье;
- формирование общих подходов к воспитанию;
- привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном учрежде-
нии, что способствует созданию психологического и эмоционального комфорта обучающегося в сте-
нах школы и за ее пределами;
- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры родителей;
- проведение тематических родительских собраний, дней открытых дверей с целью совместно-
го обсуждения наиболее актуальных проблем воспитания обучающихся;
- индивидуальная работа с родителями;
- сотрудничество классного руководителя с семьей в интересах воспитанника, координация 
совместных усилий по его образованию и самообразованию предполагает различные формы:
-  беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания помо-
щи родителям или их законным представителям в регулировании отношений между ними, админи-
страцией школы, учителями-предметниками и другими специалистами коррекционно-развивающего
профиля; 
- родительское собрание (тематическое, организационное, аналитическое, итоговое, комбини-
рованное, совместное с учителями-предметниками, совместное с детьми), проводимое в режиме об-
суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; возможно привлечение ро-
дителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всерос-
сийского родительского собрания;
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- проект «Мы вместе» - реализация в течение учебного года совместных с родителями (закон-
ными представителями) творческих дел и мероприятий, целью которых является повышение степени
удовлетворенности родителей результатами работы школы в вопросах воспитания и социализации, 
учащихся через увеличение количества и повышение качества совместных дел;
- «Сюрпризы для родителей» - организация поздравления от всего класса с Днём матери, 
Международным женским днем, Днём защитника Отечества. Идея, направленная на развитие 
ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей 
и родителей, установлению партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с ро-
дителями; 
- «Семейные клубы» - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-
ваний, направленных на сплочение семьи и школы; анкетирование и тестирование родителей.

Модуль «Школьный урок»
 Целевое предназначение модуля: развитие интеллектуального потенциала учащихся, принятие ими 
знания как важнейшей человеческой ценности, содействие формированию ценностного мира детей 
посредством содержания, форм и способов организации урочной деятельности.

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с 
группой обучающихся, объединенной в класс:

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-
монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-
колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-
ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным воз-
можностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную мотива-
цию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить опыт взаимодействия с 
другими обучающимися. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отстало-
стью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация учитываются при выборе учителем 
образовательных технологий и методик урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую 
очередь, не "набором" эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным вве-
дением того или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на 
уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и признавать их, 
рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и обучающимися, искренней заин-
тересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педа-
гогической чуткостью и профессионализмом;

введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся представле-
ний о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные предметы, в рамках
блока "Жизненная компетенция", а также "Финансовая грамотность", "Безопасное поведение в 
сети");

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 
ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;

использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифровых) тех-
нологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умственной отстало-
стью;

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности.
Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-пред-

метников, педагогических работников дополнительного образования и спе-
циалистов коррекционно-развивающего профиля:

ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок" в виде таблиц или
папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, достигнутые ребенком, педаго-
гические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптированные дидактические
и стимульные материалы, привлекательные для конкретных обучающихся;

разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых "бинарных
уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-развивающего профиля 
в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач;
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по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора в 
процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные результаты, до-
стигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, секций в рамках 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и социально-
гуманитарной направленностях).

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с родителями (законными представи-
телями): при наличии педагогической обоснованности и уместности возможно привлечение к подго-
товке и проведению уроков представителей родительских сообществ (урок - экскурсия; урок-викто-
рина, урок в форме "Литературно-художественной гостиной", урок - спортивное соревнование).

Модуль «Внеурочная деятельность»
 Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения 
их индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из ко-
торых 

4 часа отводится на общеразвивающие занятия внеурочной деятельностью;
6 часов – на обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действую-
щим до 1 января 2027 г.)

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными коррекцион-
ными курсами в соответствии с учебным планом АООП на основании рекомендаций ПМПК. 

Внеурочная деятельность в рамках общеразвивающих занятий реализуется через организа-
цию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, кружковой деятельности, проводи-
мой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, основанная на свободе выбора, позво-
ляет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить соци-
ально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах.

Виды и формы деятельности:
формирование в кружках, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу;

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения;

поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные 
способности, лидерские качества;

поощрение педагогическими работниками детской активности и творческих инициатив.
Виды и формы деятельности на групповом уровне:
общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной организа-

ции, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их обучающихся;

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 
площадку для совместного проведения досуга и общения;

родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы воз-
растных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы доверитель-
ного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и интересных для родителей (закон-
ных представителей) экспертов;

родительские дни, во время которых родители (законные представители) посещают школь-
ные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации;

семейные консультации, на которых родители (законные представители) получают рекомен-
дации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;

родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на которых 
обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогических работников.
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Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникновении 

проблемных ситуаций;
плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-педагогических 

консилиумов образовательной организации с целью обмена мнениями о динамике личностных об-
разовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и актуальных дефицитах;

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении обще-
школьных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагоги-
ческих работников и родителей (законных представителей).
 МБОУ СШ № 21 предоставляет право выбора направлений и форм внеурочной деятельности родите-
лям (законным представителям) учащегося при учете его мнения. Рабочие программы курсов внеу-
рочной деятельности сформированы с учётом рабочей программы воспитания. Внеурочная дея-
тельность организуется по направлениям развития младшего школьника с учётом намеченных задач 
внеурочной деятельности. Направления и цели внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое раз-
витие обучающихся, углубление знаний об организации жизни и деятельности 
с учётом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
2. Проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятель-
ности, направленные на углубленное изучение учебных предметов в процессе 
совместной деятельности по выполнению проектов. 
3. Коммуникативная деятельность направлена на развитие функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесно-
го творчества. 
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. Курсы внеуроч-
ной деятельности, создающие благоприятные условия для развития художе-
ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, вырази-
тельному чтению, направленные на формирование чувства вкуса и умения це-
нить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культу-
ре и их общее духовно-нравственное развитие.
5. Информационная культура. Курсы внеурочной деятельности, направлен-
ные на формирование представления младших школьников о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов 
работ на компьютере.
6. Интеллектуальные марафоны. Курсы внеурочной деятельности, направ-
ленные на развитие общей культуры и эрудиции обучающихся, его познава-
тельных интересов и способности к самообразованию. 
7. «Учение с увлечением!» - система занятий в зоне ближайшего развития, 
когда учитель помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 
изучении разных предметов.
 Формы организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 21 сочетают индивидуаль-
ную и групповую работы, предусматривают активность и самостоятельность младших школьников, 
обеспечивают гибкий режим занятий.
 Занятия курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» проводятся в форме дискуссионного 
клуба. Форма организации остальных курсов внеурочной деятельности - кружок.
Направление внеурочной деятельности Курсы внеурочной деятельности
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно-просветительские занятия па-
триотической, нравственной и экологической 
направленности

«Разговоры о важном»
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Занятия по формированию функциональной гра-
мотности обучающихся

«Функциональная грамотность»

Занятия, направленные на удовлетворение про-
фориентационных интересов и потребностей 
обучающихся

«Шаги в профессию»

Вариативная часть

Занятия, направленные на удовлетворение ин-
тересов и потребностей обучающихся в творче-
ском и физическом развитии

«Разговор о правильном питании»

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 
программ начального общего и основного общего образования при формиро-
вании плана внеурочной деятельности МБОУ СШ № 21 предусмотрена часть, 
рекомендуемая для всех обучающихся:
1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и эко-
логической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок).
Основная цель занятий «Разговоры о важном»: развитие ценностного отношения обучающихся к сво-
ей Родине – России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре, государственным символам Российской Федерации. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необ-
ходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к соб-
ственным поступкам.
 Формирование функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой) обучающихся и удовлетворение их профори-
ентационных интересов и потребностей обеспечивается в ходе реализации ра-
бочих программ внеурочной деятельности, «Функциональная грамотность», 
«Шаги в профессию», а также программы «Разговор о правильном питании», 
включенной в вариативную часть плана.
Программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ СШ № 21, развивают способности обу-
чающихся применять приобретённые знания, формируют умения и навыки для решения задач в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Развивают ценностное отношение обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в себе, способ-
ствуют формированию готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения 
своего образования и будущей профессии, помогают осознать важность получаемых в школе знаний 
для дальнейшей профессиональной деятельности.
Посещая внеурочные занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря ин-
дивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители старают-
ся раскрыть у учащихся организаторские, творческие, музыкальные, способности, которые играют не-
маловажную роль в духовном развитии школьников.
В рамках реализации внеурочной деятельности могут использоваться следующие формы оценки: 
проекты, карты достижений, практические работы, творческие работы, выставки, самоанализ, самоо-
ценка, наблюдения и др. 
Вариативный модуль «Ключевые школьные дела и события»

Целевое предназначение модуля: сплочение детско-взрослого коллектива школы, содей-
ствие зарождению, становлению или дальнейшему развитию его воспитательной системы, обогаще-
ние межвозрастных отношений между учащимися разного возраста, традиционных форм жизнедея-
тельности школьного сообщества. В ходе реализации модуля, учащиеся включаются в творческую де-
ятельность, получают навыки самостоятельной творческой работы, что способствует развитию нрав-
ственной, волевой, эстетической сферы личности и креативного мышления.
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 Ключевые школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-
лизируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 
и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
 Важно, что обучающиеся с умственной отсталостью постепенно включаются в общешкольные дела и 
события, при планировании учитываются их особые потребности и возможности. Дозируется как фи-
зическая, психологическая, сенсорная нагрузка на обучающегося, так и его понимание личного смыс-
ла участия в общешкольном деле, значимого посильного вклада в ключевое общешкольное меро-
приятие.
 Реализация воспитательного потенциала ключевых школьных дел МБОУ СШ № 21 г. Липецка преду-
сматривает:
 На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
патриотическая акция «Бессмертный полк», экологическая акция «Бумажный бум», акция «Письмо 
солдату»;
- участие в городской воспитательной акции;
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 
событиям:
- Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля;
- Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта;
- Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля;
- Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 апреля;
- День Победы, 9 мая;
- Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня;
- Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня;
- Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля;
- Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России, 22 августа;
- Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября;
- Всероссийская акция, посвященная «Дню учителя», 5 октября;
- Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября;
- Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября;
- Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом», 1 декабря;
- Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря;
- Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря;
- Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 12 декабря.
 На школьном уровне:
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (музыкальные, литературные 
и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы: День знаний, День учителя, день самоуправления, День матери, 8 Мар-
та, День Победы;
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий уро-
вень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз-
вивающие школьную идентичность детей: День знаний, Посвящение в первоклассники, «Праздник 
последнего звонка»;
- ежегодная церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. 
 На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 
за подготовку общешкольных ключевых дел; 
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 
 На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по - возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-
ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-
ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.);
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про-
ведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-
вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-
чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 
или иной фрагмент общей работы. 
Вариативный модуль « Знакомство с профессиями»
 Целевое предназначение модуля: подготовка учащихся к осознанному вы-
бору будущей профессиональной деятельности, включающая в себя профессио-
нальное просвещение учеников, диагностику по профориентации. 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 
себя профессиональное просвещение школьников; диагностику по профориентации. Задача совмест-
ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей буду-
щей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуа-
ции, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
 Виды и формы деятельности: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осо-
знанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, расширяющие знания школьников о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интерес-
ной школьникам профессиональной деятельности;
- виртуальные экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представле-
ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; и их ро-
дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особе 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии;
- проведение цикла профориентационных встреч с представителями различных профессий 
«История моего успеха» с привлечением родительской общественности.
Самоанализ воспитательной работы
 Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно силами самой образовательной орга-
низации в соответствии с ориентирами воспитания, личностными результатами с целью оценки каче-
ства воспитания, а также выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-
боты в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-
пертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работника-
ми; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующего экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогиче-
ских работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающи-
мися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат 
как социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная организация и другие со-
циальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся; 
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принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, со-
гласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и корректно обсудить с 
родительским сообществом образовательной организации, а по поводу динамики личностных ре-
зультатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и педагоги-
ческих работников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспита-
тельного процесса, являются: 

1) «Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи с 
коррекционно-развивающей деятельностью». 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-
ностного развития школьников каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями с привлечением специалистов коррекци-
онно-развивающего блока с обсуждением результатов анализа на заседании методического объеди-
нения классных руководителей, педагогическом совете школы. 

Ведущим способом получения информации о результатах воспитания школьников является 
педагогическое наблюдение, дополнительные способы включают в себя беседу с родителями по за-
ранее разработанному плану, согласованному с педагогом-психологом; беседу с педагогом дополни-
тельного образования (если ребенок посещал объединения дополнительного образования, студии, 
кружки, секции). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
какова динамика личностного развития обучающихся? Каковы ожидаемые и реальные ре-

зультаты воспитательной работы? Каковы главные достижения детей, с точки зрения педагогов и 
специалистов? Какие проблемы воспитательного характера удалось решить в течение учебного года 
и что помогло в этой работе? Каковы дефициты в воспитательной работе школы? Появились ли но-
вые проблемы воспитательного характера? Каковы направления решений этих проблем? Какая по-
мощь и какие ресурсы для этого нужны педагогам? 

2) «Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной организации». 
Анализ проводится педагогом-организатором, социальным педагогом, классными руководи-

телями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся. Способа-
ми получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и пе-
дагогических работников являются анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (за-
конными представителями), педагогическими работниками. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Каждый год выбирается одно из направлений анализа воспитательной среды образователь-
ной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельно-
стью. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предсто-
ит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляе-
мого педагогом-организатором в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогиче-
ским советом школы.

Для анализа воспитательной среды образовательной организации могут быть выбраны сле-
дующие направления:

работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими обучающих-
ся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер;

развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации;
интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения личност-

ных образовательных результатов обучающихся;
анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического работниками, как в 

урочной, так и во внеурочной работе;
наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия;
развитие эстетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды, при-

влечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления;
развитие системы наставничества (тьюторства) в образовательной организации как между 

обучающимися, так и между педагогическими работниками.
Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, разрабатываемая 

образовательной организацией, является открытым документом, то есть допускающим возможность 
внесения в него изменений в течение учебного года по внешним или внутренним причинам, связан-
ным с изменениями условий воспитательной работы в среде образовательной организации.
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2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) направлена на создание системы комплексной индивидуально ориентированной пси-
холого-медико педагогической помощи детям с учётом особенностей их психофизического развития 
и индивидуальных возможностей в условиях образовательного процесса, направленного на освое-
ние ими адаптированной основной общеобразовательной программы.
Программа предусматривает создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством индивидуализации и диф-
ференциации образовательного процесса.
Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной компетентности 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 
для самореализации в обществе.
 Цель программы коррекционной работы - обеспечение успешности освоения 
учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
адаптированной основной общеобразовательной программы через организа-
цию комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся.
 Задачи программы коррекционной работы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физиче-
ском и психическом развитии;
- осуществление комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с реко-
мендациями ПМПК);
- организация индивидуальных и групповых занятий для учащихся с учётом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной от-
сталостью;
- оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогиче-
ским, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с воспитанием и обуче-
нием. .
Принципы коррекционной работы:
принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающему-
ся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потреб-
ностей;
принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, мето-
дов и приемов организации, взаимодействия участников;
принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности;
принцип вариативности предполагает создание вариативных программ кор-
рекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребно-
стей и возможностей психофизического развития;
принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе-
чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и меди-
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цинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекцион-
ной работы;
принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы.
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) проводится:
- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательной деятель-
ности (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 
простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и группо-
вых занятий (реализация программ коррекционно-развивающих курсов «Психокоррекционные заня-
тия», «Логопедические занятия», «Ритмика»);
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных направлений коррекцион-
ной работы.
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 
развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения 
ими содержанием основной общеобразовательной программы. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образова-
тельных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образова-
ния и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных ме-
роприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и мето-
ды:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей) (беседы, анкетирова-
ние, интервьюирование),
― психолого-педагогический эксперимент, 
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― беседы с учащимися, учителями и родителями (законными представителя-
ми),
― изучение работ ребенка и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюде-
ния за учащимися и др.).
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприя-
тий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков 
в психическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 
учащегося (совместно с педагогами),
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― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
обучающихся,
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-
тельных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и
приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррек-
ции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения,
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие фор-
мы и методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики и технологии, 
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование).

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специально-
го сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-
лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-
циализации обучающихся. 
 Консультативная работа включает:
 ― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обуче-
нии, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся;
 ― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания
возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.
 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы:
 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
 анкетирование педагогов, родителей (законных представителей),
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным представите-
лям).
 Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и
безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности
консультируемого в процесс консультирования.
Консультативная работа
№
п/п

Направления, виды и формы работы Сроки вы-
полнения

Ответственные

1. Консультации родителей В течение го-
да

Психолог,  логопед,
дефектолог

2. Консультации педагогов В течение го-
да

Психолог,  логопед,
дефектолог

3. Консультации,  просветительская  работа  с  ро-
дителями первоклассников в период адаптации

Сентябрь-
октябрь

Психолог

4. Индивидуальное  и  групповое  консультирова-
ние и просвещение родителей по результатам
мониторинга

Ноябрь,
февраль, май

Психолог,  логопед,
дефектолог

5. Консультация учителей вновь прибывших уча-
щихся по организации адаптационного перио-
да

Октябрь
февраль, май

Психолог
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6. Участие в заседании административного сове-
та

В течение го-
да

Психолог,  логопед,
дефектолог, кл.рук.

7. Занятия с педагогами по теме «Профилактика
эмоционального выгорания педагогов»

В течение го-
да

Психолог

8. Размещение информации на школьном сайте В течение го-
да

Психолог,  логопед,
дефектолог

9. Консультации по запросу В течение го-
да

Психолог,  логопед,
дефектолог

 4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопро-
сам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспита-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями).
 Информационно-просветительская работа включает: 
 ― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду-
ально-типологических особенностей различных категорий детей,
 ― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
 ― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентно-
сти,
 ― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-
психологической компетентности.

Название Темы

Работа с родителями 

(родительское собра-

ние, круглый стол)

1.Базовые национальные ценности и традиции семейного воспита-

ния.

2. Тенденции в развитии современного ребенка.

3. Трудности адаптации пятиклассников в школе.

4. Личностные УУД как результат обучения и воспитания

Работа  с  учителями

(выступления  на  пед-

советах,  совещаниях,

круглые столы)

1. Возрастные особенности учащихся с учетом современных тен-

денций в развитии ребенка.

2. Личностные УУД (содержание, способы формирования, мони-

торинг).

3. Психологические основы современного урока и технологий 

обучения.

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодей-
ствие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное 
на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и под-
держки.
Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопрово-
ждения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организация-
ми в интересах учащегося и его семьи.
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В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической ра-
боты используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
― лекции для родителей (законных представителей),
― анкетирование педагогов, родителей (законных представителей),
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным представи-
телям).
Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 21 в процессе реализации адаптированной основной об-
щеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы коррекци-
онной работы. 
Взаимодействие специалистов требует: 
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной ра-
боты, 
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, ком-
муникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 
проблем, 
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоци-
онально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие субъектов сопровождения
Участник  со-
провождения

Содержание работы

Председатель
ППк

1.Перспективное планирование деятельности школьного ППк.
2.Координация работы педагогов через проведение консилиума.
3.Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повы-
шения квалификации, ознакомление с передовым педагогическим опытом.
4.Создание  условий,  способствующих  благоприятному  микроклимату  в
коллективе педагогов.
5.Контроль за ведением документации, осуществление диагностического
обследования; соответствием намеченного плана работы результатам диа-
гностики; осуществление образовательного процесса в соответствии с на-
меченным планом

Классный  ру-
ководитель

1.Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных ви-
дах деятельности.
2.Составление планов индивидуального развития ребенка
3.Разработка и уточнение образовательных маршрутов
4.Организация  деятельности  детей  (познавательной,  игровой,  трудовой,
конструктивной и т.д.).
5.Создание благоприятного микроклимата в классе.
6.Создание предметно-развивающей среды
7.Коррекционная работа
8.Анализ уровня образованности и воспитанности детей

Педагог-пси-
холог

1.Психологическая диагностика на момент поступления, в течение процес-
са обучения и на конец обучения
2.Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам и узким спе-
циалистам в планировании работы с детьми
3.Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педа-
гога с точки зрения психологии, взаимодействия специалистов
4.Организация  системы занятий  с  детьми  по  коррекции  эмоционально-
волевой и познавательной сферы
5.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей
6.Контроль деятельности педагогов по организации образовательной дея-
тельности
7.Организация предметно-развивающей среды

Учитель- 1.Диагностика на момент поступления, в процессе обучения и на конец
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дефектолог обучения
2.Организация предметно-развивающей среды
3.Организация системы занятий с  детьми по коррекции познавательной
сферы
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей

Учитель-лого-
пед

1.Диагностика на момент поступления, в процессе обучения и на конец
обучения
2.Организация предметно-развивающей среды
3.Организация системы занятий с детьми по коррекции речевых наруше-
ний
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей

Медицинский
персонал

1.Диагностика состояния здоровья
2.Составление прогноза физического развития обучающегося (совместно с
руководителем по физвоспитанию)
3.Контроль физкультурно-оздоровительной работой
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей
5.Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы
6.Обеспечение  повседневного  санитарно-гигиенического  режима,  еже-
дневный контроль за психическим и соматическим состоянием учащихся
7.Отслеживание детей в период адаптации

Семья Равноправные члены системы психолого-педагогического сопровождения.
Активное  взаимодействие,  сотрудничество с  другими сторонами психо-
лого-медико-педагогического сопровождения

Тьютер 1.Разработка  специальной  индивидуальной  образовательной  программы
(далее – СИПР)
2.Составление и проведение мониторинга индивидуального развития обу-
чающихся. СИПР представляется тьютером на школьном ППк, согласует-
ся с родителями (законными представителями)
3.Координирование работы специалистов, педагогов и родителей по реа-
лизации СИПР обучающегося

Социальный
педагог

1.Проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров, тренингов,
лекций для участников образовательных отношений
2.Проведение анкетирования педагогов, родителей.
3.Сотрудничество с родительской общественностью
4.Сопровождение обучающихся, направленное на их социальную интегра-
цию в общество
5.Создание  условий и обеспечение наиболее  целесообразной помощи и
поддержки

Взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 21 с областной ПМПК и органами 
государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охра-
ны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаи-
модействии МБОУ СШ № 21 с организациями культуры, общественными орга-
низациями и другими институтами общества. 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
― с организациями дополнительного образования культуры, физической 
культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье-
сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный», МАУ ДО ЦТТ « Новолипецкий», ДЮЦ 
«ЭкоСфера», ДДТ «Октябрьский», музыкальная школа № 8 и др.;

257



― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования от-
ношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями),
― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей де-
тей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адапта-
ции и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями), 
― с родителями (законными представителями) учащихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, со-
циализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в об-
щество.
В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 
умственной отсталостью в образовательной организации созданы следующие 
психолого-педагогические условия:
индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-педагогического 
сопровождения;
учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование специальных методов, приемов, средств обучения;
использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, компьютер-
ных технологий;
учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с умственной отста-
лостью;
обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, укреп-
ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-
ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной работы.
В МБОУ СШ № 21 создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить без-
барьерную адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в т.ч. материально-технические усло-
вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа в здание и помещения образо-
вательной организации, ко всем объектам её инфраструктуры и организацию их пребывания и обуче-
ния.
Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в т.ч. компьютер-
ные инструменты.
 Созданы условия информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и условиями 
его осуществления. 
Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды об-
разовательной организации, включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокуп-
ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техниче-
ских средств и технологий. 
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют дифференцирован-
ный характер, уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможно-
стей обучающихся с умственной отсталостью.
Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих индивидуальных 
реализаций программы коррекционной работы, лежат в большей степени в сфере жизненной компе-
тенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся.
Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-педагогическом 
консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической рабо-
ты специалистов. 
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Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется 
экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале:
3 балла - значительная динамика, 
2 балла - удовлетворительная динамика, 
1 балл - незначительная динамика, 
0 баллов - отсутствие динамики.
Оценка результатов коррекционной работы проводится по результатам итоговой аттестации обучаю-
щихся, психолого-педагогического исследования специалистами сопровождения с занесением дан-
ных в дневники наблюдения, мониторинги и анализ деятельности специалистов.
Результатом реализации коррекционной программы является создание комфортной развивающей 
образовательной среды:
- учитывающей особенности организации образования, специфику психофизического развития обу-
чающихся;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию учащихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- способствующей достижению целей образования, обеспечивающей его качество, доступность и 
открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения АООП.

Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями).
Логопедические занятия.
Цель логопедических занятий: диагностика, коррекция и развитие всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи; формирование навыков вербальной коммуникации.
Основные направления логопедической работы:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 
речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказы-
ваний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие коммуникативной 
функции речи;
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослаб-
ление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности
и межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адекват-
ного поведения.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сен-
сорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состо-
яния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие способности к 
эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 
поведения.
Ритмика

Цель занятий по ритмике: развитие двигательной активности обучающего-
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ся в процессе восприятия музыки.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой,
познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Заня-
тия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 
здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями).
Основные направления работы по ритмике:
упражнения на ориентировку в пространстве;
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с детскими му-
зыкальными инструментами;
игры под музыку;

танцевальные упражнения.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП УО (вариант 1)
 3.1. Учебный план.
 Учебный план МБОУ СШ № 21 г. Липецка (далее - Учебный план), реализующей АООП УО (вариант 
1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, со-
став 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 образо-
вания, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в ка-
честве одного из основных механизмов его реализации.
 Учебный план АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) представлен вторым этапам обучения: V - IX классы. 
 Срок обучения – 5лет. Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 34 учебных недель в году. Общий 
объем учебной нагрузки составляет 5066 академических часов.
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развива-
ющую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных по-
требностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психи-
ческого и физического развития обучающихся в структуру учебного плана вхо-
дит и коррекционно-развивающая область.
 Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений.
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.
 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 
обучающихся с умственной отсталостью:
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отно-
шений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-
культурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-
циях.
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных по-
требностей, характерных для каждой группы обучающихся, а также индивиду-
альных 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 ча-
сти;
 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 
(или) физическом развитии.
 Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая кор-
рекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности.
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 Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представ-
лено обязательными коррекционными курсами (коррекционно развивающими 
занятиями). Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 
неделю.
 Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение мо-
жет осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизиче-
ских особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 
области, не учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывает-
ся при определении объемов финансирования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности – неотъемлемая часть образова-
тельного процесса. Обучающиеся имеют возможность выбора широкого спектра занятий, направлен-
ных на их развитие.
МБОУ СШ № 21 самостоятельно осуществляет выбор направлений внеурочной деятельности и рас-
пределение на них часов (не более 4 часов, предусмотренных примерным учебным планом), а также
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП. 
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), 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). Реали-
зация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Учебный план  для учащихся 5-9-х классов МБОУ СШ №21 г. Липецка, 
осваивающих АООП, разработанную на основе федерального государствен-
ного образовательного стандарта для обучающихся  с легкой умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1) 2023 – 2024 учеб-
ный год
Предметные обла-

сти
Учебные предметы Количество часов Всего

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть

1. Язык и речевая 
практика

Русский язык 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680

Чтение (Литера-
турное чтение)

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680

2. Математика Математика 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 17/578

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102

3. Естествознание Природоведение 2/68 2/68 - - - 4/136

Биология - - 2/68 2/68 2/68 6/204

География - 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272

4. Человек и обще-
ство

Основы социаль-
ной жизни

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Мир истории - 2/68 - - - 2/68

История Отечества - - 2/68 2/68 2/68 6/204
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5. Искусство Музыка 1/34 - - - - 1/34

Рисование (изобра-
зительное искус-
ство)

2/68 - - - - 2/68

6. Физическая 
культура

Адаптивная физи-
ческая культура

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

7. Технология Профильный труд 6/204 6/204 7/238 7/238 7/238 33/1122

Итого 27/918 28/952 28/952 28/952 28/952 139/4726

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Язык и речевая
практика

Русский язык - 1/34 1/34 - - 2/68

Математика Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170

Физическая культу-
ра

Адаптивная физи-
ческая культура

1/34 - - 1/34 1/34 3/102

Итого 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Максимально допустимая годовая на-
грузка (при 5-дневной учебной неделе)

29/
986

30/
1020

30/
1020

30/
1020

30/
1020

149/
5066

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):

6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 30/204

Психокоррекционные занятия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Логопедические занятия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Ритмика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340

Внеурочная деятельность: 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/136

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной учебной неде-
ле (34 учебных недели в году).

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график наряду с учебным планом, рабочими программами учебных предме-
тов, является составной частью основной образовательной программы начального общего образова-
ния и обеспечивает организацию здоровьесберегающей образовательной деятельности, составляет-
ся с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. График разраба-
тывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоя-
тельно с учётом законодательства Российской Федерации и мнений участников образовательных от-
ношений. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной)  и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительности учебного года, триместров;
 сроки и продолжительность каникул;

 сроки проведения промежуточных аттестаций.
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1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года – 01.09.2023
1.2. Дата окончания учебного года:
5-9 классы – 24.05.2024 
1.3. Продолжительность учебного года:
5-9 классы – 34 недели (167 рабочих дня)
2. Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточной аттестацией обучающихся является годовая оценка.

Календарный учебный график
(ООП ООО (5, 6, 7, 8 классы)) 

Начало
учебного года

01.09.2023

Окончание
учебного года

24.05.2024

Продолжительность
учебного года

34 недели

Продолжительность
триместров

1 триместр
10 недель (учебная деятельность)

с 01.09.2023 по 08.10.2023 (5 недель)
с 16.10.2023 по 19.11.2023 (5 недель)

2 триместр
11 недель (учебная деятельность)

с 27.11.2023 по 29.12.2023 (5 недель)
с 09.01.2024 по 18.02.2024 (6 недель)

3 триместр
13 недель (учебная деятельность)

с 26.02.2024 по 07.04.2024 (6 недель)
с 15.04.2024 по 24.05.2024 (7 недель)

Сроки и продолжи-
тельность каникул

1 триместр
с 09.10.2023 по15.10.2023 (7 дней)
с 20.11.2023 по 26.11.2023 (7 дней)

2 триместр
с 30.12.2023 по 08.01.2024 (10 дней)
с 19.02.2024 по 25.02.2024 (7 дней)

3 триместр
с 08.04.2024 по 14.04.2024 (7 дней)
с 25.05.2024 по 31.08.2024 (99 дней)

Дни здоровья с при-
менением элек-

тронного обучения

16.09.2023 - день здоровья
07.10.2023 - день здоровья
18.11.2023 - день здоровья
17.02.2024 – день здоровья
06.04.2024 – день здоровья

Сроки проведения
промежуточной атте-

стации
с 15.05.202 по 22.05.2024

Сроки ликвидации
академической за-

долженности по про-

с 25.05.2024 по 23.06.2024 – каникулы (4 недели, 29
дней)

1) с 24.06.2024 по 28.06.2024 – промежуточная аттеста-
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межуточной аттеста-
ции

ция
с 29.06.2024 по 22.08.2024– каникулы (8 недель, 55

дней)
2) с 21.08.2024 по 31.08.2024 – промежуточная аттеста-

ция

Календарный учебный график
(ООП ООО (9 класс)) 

Начало
учебного года

01.09.2023

Окончание
учебного года

24.05.2024

Продолжительность
учебного года

34 недели

Продолжительность
триместров

1 триместр
10 недель (учебная деятельность)

с 01.09.2023 по 08.10.2023 (5 недель)
с 16.10.2023 по 19.11.2023 (5 недель)

2 триместр
11 недель (учебная деятельность)

с 27.11.2023 по 29.12.2023 (5 недель)
с 09.01.2024 по 18.02.2024 (6 недель)

3 триместр
13 недель (учебная деятельность)

с 26.02.2024 по 07.04.2024 (6 недель)
с 15.04.2024 по 24.05.2024 (7 недель)

Сроки и продолжи-
тельность каникул

1 триместр
с 09.10.2023 по15.10.2023 (7 дней)
с 20.11.2023 по 26.11.2023 (7 дней)

2 триместр
с 30.12.2023 по 08.01.2024 (10 дней)
с 19.02.2024 по 25.02.2024 (7 дней)

3 триместр
с 08.04.2024 по 14.04.2024 (7 дней)
с 25.05.2024 по 31.08.2024 (99 дней)

с 25.05.2024 – ГИА
Дни здоровья с при-

менением элек-
тронного обучения

16.09.2023 - день здоровья
07.10.2023 - день здоровья
18.11.2023 - день здоровья
17.02.2024 – день здоровья
06.04.2024 – день здоровья

Сроки проведения
промежуточной атте-

стации
с 15.05.202 по 22.05.2024

Сроки ликвидации
академической за-

долженности по про-
межуточной аттеста-

с 25.05.2024 по 23.06.2024 – каникулы (4 недели, 29
дней)

3) с 24.06.2024 по 28.06.2024 – промежуточная аттеста-
ция
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ции с 29.06.2024 по 22.08.2024– каникулы (8 недель, 55
дней)

4) с 21.08.2024 по 31.08.2024 – промежуточная аттеста-
ция

Расписание звонков

Классы

 ООО и СОО

(5-9 кл.)

 1. 8.00 - 8.45

 2. 8.55 - 9.40

 3. 10.00 – 10.45

4. 11.00 –11.45

5. 12.00 –12.45

6. 13.00 - 13.45

7. 13.55 - 14.40

45 мин. в течение

учебного года

После:

1 урока - 10 мин.,

2 урока – 20 мин.,

3,4,5уроков-15 мин.,

6 уроков-10 мин.

Учебный день включает в себя уроки, коррекционно-развивающие занятия, перемены для отдыха. 
Обучение и воспитание проходит в ходе урочной и внеурочной деятельности обучающегося в тече-
ние учебного дня. Продолжительность уроков соответствует санитарно-гигиеническим требования-
ми. Продолжительность коррекционно-развивающихся занятий и занятий внеурочной деятельно-
стью составляет 45 минут в 5-9 классах. 
Коррекционно-развивающие занятия и занятия внеурочной деятельности
проводятся не менее чем через 30 минут после окончания уроков.

3.3. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с учетом особенностей 
развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. Участни-
кам образовательных отношений предоставлено право выбора направления и содержания учебных 
курсов.
Основные задачи организации внеурочной деятельности:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 
программы общего образования;
2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 
школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного обра-
за жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и деятельно-
сти с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;
6) формирование культуры поведения в информационной среде.
Направления и цели внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности обучающихся с учетом 
намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. 
При выборе направлений и отборе содержания обучения учтены:
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип образовательной орга-
низации, особенности, в том числе нозологические характеристики контингента, кадровый состав);
результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 
учебной деятельности;
возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содер-
жательная связь с урочной деятельностью;
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особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные
и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.
Направления и цели внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углуб-
ление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового без-
опасного образа жизни.
2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в процессе совмест-
ной деятельности по выполнению проектов.
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуника-
тивной грамотности, культуры общения.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 
творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, дра-
матизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 
деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, кото-
рые формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных сред-
ствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.
6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда педагогиче-
ский работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изу-
чении разных предметов.
7. Реабилитационная деятельность направлена на преодоление ограничений жизнедеятельности 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития.
8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту.

При выборе форм организации внеурочной деятельности учтены следующие требования:
целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 
направления;
преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное уча-
стие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, кол-
лективной);
учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 
внеучебной деятельности;
использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы; спортивно-оздорови-
тельные кружки; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, конкурсы, беседы, экскур-
сии, мини-исследования; общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия.

В МБОУ СШ № 21 внеурочная деятельность осуществляется школьными учителями, педаго-
гом-психологом с участием педагогов дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в ча-
сти создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в художествен-
ную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельно-
сти и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации.
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, ин-
теллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое раз-
витие обучающихся, создание условий для их самореализации, осуществление 
педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении и соци-
ализации. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности сформирова-
ны с учётом рабочей программы воспитания. 
При формировании плана внеурочной деятельности предусмотрена часть, ре-
комендуемая для всех обучающихся:
1 час в неделю отведён на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на:
развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре;
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 формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 
для конструктивного и ответственного поведения в обществе.
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 
(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 
пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и по-
вседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю-
щим и ответственным отношением к собственным поступкам.
1 час в неделю отведен на внеурочные занятия по формированию функциональной грамотности обу-
чающихся.
Внеурочные занятия «Функциональная грамотность» направлены на:
развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для реше-
ния задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью);
формирование и развитие функциональной грамотности школьников: читательской, математиче-
ской, естественнонаучной, финансовой.
Основной формат внеурочных занятий «Функциональная грамотность» - интегрированные курсы.
1 час в неделю отведен на внеурочные занятия направленные на удовлетворение профориентацион-
ных интересов и потребностей обучающихся.
Внеурочные занятия «Шаги в профессию» направлены на:
развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения жизнен-
ного благополучия и ощущения уверенности в жизни;
формирование готовности школьников к осознанному выбору направления продолжения своего об-
разования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и внепрофессиональной деятельности.
Основной формат занятий «Шаги в профессию» - профориентационные беседы, деловые игры, кве-
сты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, экскурсии.
Вариативная часть плана внеурочной деятельности представлена програм-
мой, на которую также отводится 1 час в неделю:
Спортивно-оздоровительная деятельность: "Разговор о правильном питании", «Школа здоровья», 
«Азбука здоровья».
Форма организации: кружок.
Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни и правильном питании.

План внеурочной деятельности

Количество часов в неделю

Направление внеурочной
деятельности

Программа 2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

2025-
2026

2026-
2027

Итого за
5 лет обу-

чения
5

класс
6

класс
7

класс
8

класс
9

класс
Часть, обязательная для всех обучающихся
Информационно- просвети-
тельские занятия патриоти-
ческой, нравственной и эко-
логической направленности

«Разговоры о 
важном»

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170

Занятия по формированию 
функциональной грамотно-
сти обучающихся

Функцио-
нальная
грамотность

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136

Занятия, направленные на 
удовлетворение

«Мир профес-
сий»

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136
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профориентационных ин-
тересов и потребностей
обучающихся

(«Шаги в про-
фессию»)

Вариативная часть

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов
и потребностей обучающих-
ся в творческом и физиче-
ском
развитии, помощь в самореа-
лизации, раскрытии и разви-
тии
способностей и талантов

«Разговор о 
правильном 
питании»

1/34 1/34 2/68

«Школа здо-
ровья»

1/34 1/68

«Азбука здо-
ровья»

1/34 1/34 2/68

Итого на реализацию курсов 
внеурочной деятельности

4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680

3.4. Условия реализации адаптированной основной  общеобразовательной 
программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)
Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопрово-
ждение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в системе школьного образования. 
МБОУ СШ № 21, реализующая АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована
педагогическими руководящими и иными работниками, имеющими
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников МБОУ СШ № 21, реализующей АООП, для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а пе-
дагогических работников — квалификационной категории.

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) совместно с другими обучающимися в общеоб-
разовательных классах МБОУ СШ № 21 по состоянию на 01.09.2023 принимают 
участие следующие специалисты:
учителя-предметники, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, медицинский ра-
ботник (фельдшер).
Требуется следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель физической 
культуры (специалист по и адаптивной физической культуре), воспитатель, социальный педагог.
В образовательном учреждении работают 41 педагог. Средний возраст коллектива – 45 лет. По ква-
лификационным характеристикам 37% коллектива – это учителя, имеющие высшую квалификацион-
ную категорию и 27% учителей, имеют первую квалификационную категорию, 36% учителей не име-
ют квалификационной категории, из них - 12% - молодые специалисты, стаж работы которых не пре-
вышает трех лет.
МБОУ СШ №21 обеспечивает работникам возможность повышения профессио-
нальной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повы-
шения квалификации; обучению современным компьютерным технологиям; 
ведения методической работы; применения, обобщения и распространения 

269



опыта использования современных образовательных технологий обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
МБОУ СШ № 21 укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы

Финансовое обеспечение государственных гарантий по получение обуча-
ющимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обще-
доступного и бесплатного образования осуществляется на основании п.2. ст.99 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В МБОУ СШ № 21 предусмот-
рено нормативное подушевое финансирование, размер которого устанавлива-
ется с учётом необходимости индивидуальной специальной поддержки обуча-
ющегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Финансовые условия реализации АООП:
1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного обще-
доступного образования, включая внеурочную деятельность;
2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;
3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся;
4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственной образовательной организации. Указанные нормативы определя-
ются в соответствии со Стандартом:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, вклю-
чающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 
оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педа-
гогических работников по профилю их деятельности.
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной организации, 
определяется также с учетом количества учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств областного бюджета, го-
родского бюджета, федерального бюджета, а также внебюджетных средств, шефской помощи.
Материально-технические условия реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы
Материально-техническое обеспечение реализации АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения АООП, соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников об-
разовательных организаций, предъявляемым к:
1) организации пространства (здание и прилегающая территория, помещения, 
мебель). Здание школы размещено на внутриквартальной территории 
микрорайона, удалено от проезда с регулярным движением транспорта. 
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Территория ограждена забором. На земельном участке выделены следующие 
зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная.
Территория МБОУ СШ № 21 огорожена, имеет достаточное освещение. Обеспечена возможность 
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБОУ СШ № 21 для обучающихся, у кото-
рых имеются нарушения опорно-двигательных функций, зрения: пандусы при входе в здание, поруч-
ни, комплект указателей со шрифтом Брайля, светоотражающие пиктограммы с указанием направле-
ний движения. 
В здании – 4 этажа, учебные помещения для учащихся начальных классов 
размещены на I – II этажах, для учащихся среднего звена на III – IV этажах.
На I этаже размещается гардероб, спортивный зал площадью 272м2 и зал для 
проведения занятий по ритмике площадью 60,5 м2, оборудованный зеркалами.
При спортивном зале предусмотрена снарядная, раздевалки для девочек и для 
мальчиков, туалет, комната инструктора. Спортивный зал размещается изоли-
рованно от учебных секций.
Оснащенность спортивного зала
Компьютер –1 Массажный 7 мяч – 5 Бревно гимнастическое – 1
Шкаф – 2 Мяч 6 \6 – 15 Гимнастический мяч –15
Магнитола 1– Мяч волейбольный – 15 Детский спорткомплекс – 2
Батут –2 Мяч набивной – 5 Коврик гимнастический – 3
Беговая дорожка – 2 Мяч утяжеленный для пи-

латеса – 5
Комплекс мягких спортивных модулей 
–2

Велотренажер –3 Мяч футбольный–15 Конь гимнастический –1
Гантели –4 Сетка волейбольная – 1 Мат гимнастический – 20
Диск здоровья –1 Сетка заградительная –8 Насос универсальный с иглой – 1
Канат –1 Скамья гимнастическая – 

6
Перекладина гимнастическая – 2

Степ –платформа – 
15

Стойка для прыжков в вы-
соту с перекладиной – 1

Силовой многофункциональный 
комплекс – 1

Секундомер –2 Лыжный комплект –10 Учебно-практическое оборудование – 1
Скакалка – 15 Утяжелители – 5 Эллиптический тренажер –3
Татами – 8 Щит баскетбольный – 2 Эстафетный набор Sport-Smena – 2
Ролик для пресса – 4
На II этаже находятся актовый зал, библиотека, кабинет музыки, в котором есть пианино, ноутбук, 
проектор, шумовые инструменты. 
В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места (читальный зал на 156 мест), ин-
формационный пункт, места для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хране-
ния, 3 компьютера, принтер, ксерокс. 
Данные о библиотечном фонде:
- общий фонд - 28154 экз. (100%), в т.ч. учебников – 13192 экз.
- учебно-методической литературы – 604 экз.;
- детская художественная литература – 10729 экз., 
- научно-популярная литература (справочно-библиографические и периодические издания) - 2701 
экз.; 
- аудиовизуальные документы – 564 экз.
Медицинский кабинет расположен на II этаже, имеет лицензию. Помещение медицинского кабинета
включает в себя приёмную и процедурный кабинет. За последние годы оборудование значительно 
обновилось. Есть всё необходимое для определения физического состояния школьников. Системати-
зирована картотека учащихся всех классов школы. Медицинский кабинет снабжен самыми различ-
ными (допущенными) лекарственными средствами.
Школьная оранжерея расположена на III этаже. Круглый год здесь проводятся работы по разным ви-
дам деятельности: учебной, внеурочной, производственной, опытническо-исследовательской, про-
светительской, проектной. Здесь выращиваются комнатные растения более 30 семейств и около 85 
видов. Наиболее широко представлены семейства кактусовых, ароидных, драценовых, гераниевых, 
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амариллисовых, толстянковых, ластовнёвых. Дендрологический отдел представлен плодоносящими 
деревцами - это лимон, мандарин, гранат, инжир. 
Столовая состоит из обеденного зала на 170 посадочных мест, кладовых, бытовых помещений для 
персонала пищеблока. В связи с большой наполняемостью школы, посадочных мест требуется около 
200.
Учебные помещения включают в себя: 
- рабочую зону для учащихся;
-рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют государственным норма-
тивным требованиям охраны труда);
-зону возможной активной деятельности;
-дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 
ТСО.
Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом и со-
стоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся 
(произведена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются 
размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в соответствии с нормами Сан-
ПиН. Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям.
Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на каждом этаже. 
В школе оборудовано 42 учебных кабинетов для образовательной деятельности учащихся, структура 
которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельно-
сти. Для организации работы кружков дополнительного образования отведены 3 кабинета. 
Для осуществления коррекционно-развивающего процесса имеются отдельные 
помещения, отвечающие задачам программы коррекционной работы психо-
лого-педагогического сопровождения обучающегося: оборудованный кабинет 
педагога-психолога, класс для индивидуальных коррекционных занятий.
Освещенность, воздушно-тепловой режим, площадь кабинетов соответствуют действующим СанПиН,
требованиям пожарной безопасности и электробезопасности. 
В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется пропускной режим, исключающий не-
санкционированное проникновение в здание школы неизвестных граждан и техники; физическая 
охрана с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 
инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная сигнализация); средства пожа-
ротушения; информационные стенды в вестибюле школы по профилактике ДДТТ, противопожарной 
безопасности;
2) организации учебного места обучающихся. При организации учебного места 
учитываются возможности и особенности моторики, внимания, памяти, слухо-
вого и зрительного восприятия обучающегося. Организованы места для прове-
дения индивидуальной и групповой форм обучения. Используется большой 
объём наглядного материала, магнитные доски, аудиозаписи. 
Зал для проведения занятий по ритмике, классы, кабинет педагога-психолога соответствуют действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
организаций; 
3) организации временного режима обучения. Временной режим образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законо-
дательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, 
приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами обще-
образовательной организации.
Учебный день включает в себя уроки, коррекционно-развивающие занятия, перемены для отдыха. 
Обучение и воспитание проходит в ходе урочной и внеурочной деятельности обучающегося в тече-
ние учебного дня. Продолжительность уроков соответствует санитарно-гигиеническим требования-
ми. Продолжительность коррекционно-развивающихся занятий и занятий внеурочной деятельно-
стью составляет 30-35 минут – 1-4 классы, 45 минут – 5-9 классы;
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4) техническим средствам обучения (далее – ТСО). ТСО удовлетворяют особые 
образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями), способствуют развитию учебной мотивации и по-
знавательной активности. В методическом кабинете имеются специальные 
средства обучения и воспитания для лиц с ОВЗ:
комплекс лингводидактических средств обучения с методическими рекомендациями, инфракрасный
динамик усилитель и многофункциональный портативный увеличитель, комплект оборудования для 
коррекционно-развивающей работы, планшетное устройство и портативный компьютер с ПО для ра-
боты с планшетным устройством, портативное устройство для работы детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, система с регулируемой рабочей поверхностью.
5) специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
компьютерным инструментам обучения. С учётом особых образовательных по-
требностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) в образовательной организации по всем предметам учебного плана 
используются специальные учебники, адресованные данной категории обучаю-
щихся.
Учебники:
Русский язык. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 5 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Русский язык. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 6 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
 Русский язык. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 7 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Русский язык. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 8 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Русский язык. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 9 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Чтение. Мальцева З.С. 5 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Чтение. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 6 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Чтение. Аксёнова А.К. 7 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Чтение. Мальцева З.С. 8 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Чтение. Аксёнова А.К., Шишков М.И. 9 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Математика. Перова М.Н., Капустина Г.М. 5 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Математика. Капустина Г.М, Перова М.Н. 6 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Математика. Алышева Т.В. 7 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Математика. Эк В.В. 8 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Математика. Перова М.Н. 9 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Природоведение. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 5 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Природоведение. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 6 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Изобразительное искусство. Рау М.Ю., Зыкова М.А. 5 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Технология. Швейное дело. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 5 класс. – ОАО Издательство «Просвеще-
ние».
Технология. Швейное дело. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 6 класс. – ОАО Издательство «Просвеще-
ние».
Технология. Швейное дело. Мозговая Г.Г. , Картушина Г.Б. 7 класс. – ОАО Изда-
тельство «Просвещение».
Технология. Швейное дело. Мозговая Г.Г. , Картушина Г.Б. 8 класс. – ОАО Издательство «Просвеще-
ние».
Технология. Швейное дело. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 9 класс. – ОАО Издательство «Просвеще-
ние».
Мир истории. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 6 класс. – ОАО Издательство 
«Просвещение».
История Отечества. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 7 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
История Отечества. Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. 8 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 6 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 7 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 8 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
География. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 9 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
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Биология. Никишов А.И. 6 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Клепинина З.А. 7 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Биология. Животные. Никишов А.И., Теремов А.В. 8 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Биология. Человек. Соломина Е.Н., Шевырёва. 9 класс. – ОАО Издательство «Просвещение».
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учитываются и в подборе специального учебного и дидактического материала. В про-
цессе обучения преимущественно используется натуральная и иллюстрированная наглядность. 
Все педагоги имеют неограниченный доступ к организационной технике в методическом кабинете, 
где осуществляют подготовку необходимых индивидуализированных материалов для образователь-
ной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В методическом кабинете учителей имеются:
пособия по ПДД (диски DVD), электронное пособие по ОБЖ (комплект дисков 
для 1-9 классов), глобус и набор компасов, коллекции технических растений и 
тканей из них; наборы муляжей фруктов, овощей, и грибов; демонстрационные
таблицы по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающе-
му миру; комплект таблиц словарных слов; географические карты (физические 
и политические), репродукции картин русских художников, скелет человека на 
штативе, циркули и метровые линейки, прямые треугольники.
Материально-техническое обеспечение:
- АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера;
- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;
- дидактический материал и демонстрационные таблицы;
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: глобус, теллурий, географические кар-
ты, гербарий, компас ученический, коллекция «Полезные ископаемые», скелет человека, коллекция 
образцов бумаги и картона;
6) информационно-методическому обеспечению реализации АООП. Инфор-
мационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:
необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями);
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса;
постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательного процесса к любой информа-
ции (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в т.ч. к электронным образова-
тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;
возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной орга-
низации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 
 7) условиям организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотруд-
ничества с родителями (законными представителями) обучающихся. Обеспече-
на материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодей-
ствия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в образова-
тельную деятельность, информационно-техническими средствами (доступ в 
Интернет). 
3.5. Календарный план воспитательной работы  на 2023/2024 учебный год (среднее общее образова-
ние) 5-9 классы
Городская воспитательная акция «Гордимся! Мечтаем! Действуем!»
Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности.
При разработке плана учтены: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие программы
учителей по изучаемым учебным предметам; план и рабочие программы занятий внеурочной дея-
тельности; планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, ученического само-
управления, взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; 
планы работы психолого-педагогического консилиума и школьного психолога, социальных педагоги-
ческих работников.
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Все мероприятия проводятся с учётом особенностей образовательной программы, а также возраст-
ных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся с умственной отсталостью.

Дела
(мероприятия, события)

Участники
(классы)

Время
(сроки)  прове-
дения

Ответственные
(организаторы)

1. Урочная деятельность
 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Планирование  воспитательного
компонента урока

5-9 сентябрь - май классные  руководи-
тели,  учителя-пред-
метники

Руководство  исследовательской
и проектной деятельностью обу-
чающихся

5-9 сентябрь - май классные  руководи-
тели,  учителя-пред-
метники

2. Внеурочная деятельность
Название курса классы Количество  часов

в неделю
Ответственные

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные  руководи-
тели

«Дорогою добра» 8 1 Классные  руководи-
тели

«К вершинам Олимпа» 6 1 Классные  руководи-
тели

«Россия – мои горизонты» 6-9 1 Классные  руководи-
тели

«Разговор  о  правильном  пита-
нии»

5 1 Классные  руководи-
тели

«Школа здоровья» 6 1 Классные  руководи-
тели

«Азбука здоровья» 7 1 Классные  руководи-
тели

«Спорт – это мы» 5 1 Классные  руководи-
тели

3. Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей,
с включением тематических классных часов)
Проведение  классных  часов,
предусмотренных индивидуаль-
ным  планам  работы  классных
руководителей

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Проведение  родительского  со-
брания

5-9 первая неделя сен-
тября

Классные  руководи-
тели

Выборы классных родительских
комитетов,  планирование  рабо-
ты на год

5-9 1-2  неделя  сентя-
бря

Классные  руководи-
тели

Составление  социального  пас-
порта класса

5-9 1-2  неделя  сентя-
бря

Классные  руководи-
тели

Изучение  занятости  учащихся
во  внеурочное  время,  запись  в

5-9 сентябрь Классные  руководи-
тели
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кружки и секции
Составление  схемы-маршрута
«Дом-школа-дом»

5-9 1-2  неделя  сентя-
бря

Классные  руководи-
тели

Диагностика  семей  вновь  при-
бывших  учащихся,  выявление
асоциальных  семей,  посещение
на дому

5-9 сентябрь Классные  руководи-
тели

Организация горячего питания 5-9 01.04 -04.09. Классные  руководи-
тели

Проведение  инструктажей  по
правилам  поведения  перед  ка-
никулами

5-9 последний  день
перед каникулами

Классные  руководи-
тели

Проведение  мероприятий  во
время  каникул  (экскурсии,
поездки, походы в театры, кино,
музеи)

5-9 каникулярное вре-
мя

Классные  руководи-
тели

Проведение  информационно-
разъяснительной работы по про-
филактике гриппа, ОРВИ и дру-
гих инфекционных и вирусных
заболеваний

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Подготовка  и  проведение
праздничных мероприятий в со-
ответствии с календарем (укра-
шение класса, выпуск празднич-
ных газет,  подготовка  поздрав-
лений)

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Беседы о здоровом образе жиз-
ни,  правильном  питании,
соблюдении правил безопасного
поведения  и  профилактике  до-
рожно-транспортного  травма-
тизма

5-9 1 раз в месяц Классные  руководи-
тели

Организация  участия  учащихся
в  олимпиадах  и  конкурсах  по
различным направлениям науки
и техники,  использование сете-
вых  интернет-ресурсов  для
самореализации учащихся

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Изучение  результативности
учебной деятельности учащихся
за предыдущий учебный год

5-9 сентябрь Классные  руководи-
тели

Сотрудничество  с  учителями-
предметниками  по  изучению
индивидуальных  возможностей
интеллектуальной  деятельности
каждого учащегося

5-9 сентябрь-май Классный руководи-
тели

Контроль за успеваемостью уча-
щихся класса, оказание помощи

5-9 сентябрь-май Классный руководи-
тели
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Развитие творчества в оформле-
нии класса, классного уголка

5-9 сентябрь-май Классный руководи-
тели

Посещение открытых мероприя-
тий по учебным предметам, ана-
лиз воспитательных задач и це-
лей с последующим обсуждени-
ем

5-9 сентябрь-май Администрация

Тематические консультации для
классных руководителей

5-9 сентябрь-май Администрация

День  окончания  Второй  миро-
вой войны.
Информационная  минутка  на
уроках  литературного  чтения
или окружающего мира

5-9 04.09. Классные  руководи-
тели

211  лет  со  дня  Бородинского
сражения. Классный час

5-9 7.09 Классные  руководи-
тели,

Международный  день  распро-
странения грамотности.  Инфор-
мационная  минутка  на  уроках
русского языка

5-9 8.09 Классные  руководи-
тели,

День  памяти  «Во  имя  жизни»,
посвященный  памяти  жертв
блокады Ленинграда. Просмотр
видеофильмов

5-9 08.09. Классные  руководи-
тели

Международный  день  музыки.
Музыкальные минутки на пере-
менах

5-9 29.09 (01.10) Классные  руководи-
тели,

Мероприятия,  посвященные
Дню отца в России.  Творческая
мастерская

5-9 16.10 Классные  руководи-
тели

Международный  день  школь-
ных  библиотек. Фотоколлаж
«Пойман в библиотеке»,  «Пор-
трет с книгами»

5-9 25.10 Классные  руководи-
тели, библиотекарь

Минута  молчания  в  честь  Дня
памяти погибших при исполне-
нии  служебных  обязанностей
сотрудников  органов  внутрен-
них дел России.

5-9 8.11 Классные  руководи-
тели

День  Государственного  герба
РФ.  Просмотр документально-
го фильма о российской симво-
лике

5-9 30.11 Классные  руководи-
тели,  советник  по
воспитательной  ра-
боте

День  Неизвестного  Солдата.
Урок мужества.

5-9 04.12 Классные  руководи-
тели,

Международный  день  инвали-
дов.  Урок толерантности «Все
мы разные, но мы вместе»

5-9 04.12 Классные  руководи-
тели,

День добровольца (волонтера) в 5-9 05.12 Классные  руководи-
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России. День добрых дел. тели,
Международный день художни-
ка. Виртуальное посещение му-
зея искусств

5-9 08.12 Классные  руководи-
тели,

День Героев Отечества Инфор-
мационная  минутка  на  уроках
окружающего мира или литера-
турного чтения

5-9 08.12 Классные  руководи-
тели,

День  Конституции.  Классные
часы «Все ребята знать долж-
ны основной закон страны»

5-9 12.12 Классные  руководи-
тели,  учителя  исто-
рии  и  обществозна-
ния

День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды (1944 год). Урок мужества

5-9 26.01 Классные  руководи-
тели,

81 год со дня победы Вооружен-
ных сил СССР над армией гит-
леровской Германии в 1943 году
в  Сталинградской  битве. Урок
мужества

5-9 2.02 Классные  руководи-
тели,

Классные  часы,  посвященные
безопасности в сети «Интернет»

5-9 февраль Классные  руководи-
тели

День  российской  науки. Вы-
ставка  «Научные  достижения
XXI века».

5-9 8.02 Классные  руководи-
тели,

День  памяти  о  россиянах,  ис-
полнявших  служебный  долг  за
пределами Отечества.  Урок му-
жества. Просмотр военно- па-
триотических фильмов.

5-9 15.02 Классные  руководи-
тели,

День  воссоединения  Крыма  и
России. Фотовыставка  «Мой
Крым»

5-9 18.03 Классные  руководи-
тели,

Всемирный  день  театра. Посе-
щение театра.

5-9 27.03 Классные  руководи-
тели,

Всемирный день Земли. Эколо-
гическая выставка.

5-9 22.04 Классные  руководи-
тели

Праздник Весны и Труда.  Суб-
ботник

5-9 26.04 (01.05) Классные  руководи-
тели

День детских общественных ор-
ганизаций России.  Информаци-
онная минутка на уроках окру-
жающего мира

5-9 20.05 Классные  руководи-
тели

День  славянской  письменности
и культуры. Выставка «От 44
славянских букв к 33 русским»

5-9 24.05 Классные  руководи-
тели, библиотекарь

4. Основные школьные дела
Праздник первого звонка. День зна-
ний. Торжественная линейка.

5-9 01.09 Администрация,
классные  руководи-
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тели
Вводные  инструктажи  «Правила
внутреннего распорядка», «Правила
поведения  и  техники безопасности
при нахождении в школе»

5-9 04.09 Классные  руководи-
тели

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом.  Беседы  с  элементами
инструктажа  по  действиям  про-
тив  терроризма  и  экстремизма.
Эвакуация

5-9 04.09 Классные  руководи-
тели.
Преподаватель-орга-
низатор ОБЖ

Церемония поднятия Государствен-
ного  флага  Российской  Федерации
и  исполнение Государственного
гимна РФ

5-9 каждый  первый
учебный  день  не-
дели

Заместитель  дирек-
тора

Профилактическая  акция  «Внима-
ние – дети!»

5-9 сентябрь Администрация,
классные  руководи-
тели,  сотрудники
ГИБДД, родители

Городская акция «Мир твоих увле-
чений»

5-9 сентябрь Администрация,
классные  руководи-
тели

Городская  воспитательная  акция
«Гордимся! Мечтаем! Действуем!»

5-9 В течение года Администрация,
классные  руководи-
тели

Акция «Милосердие» 5-9 сентябрь Классные  руководи-
тели

День воспитателя и  всех дошколь-
ных работников в России

5-9 27 сентября Классные  руководи-
тели

День пожилого человека.  Акция «К
людям с добром». Изготовление по-
делок, открыток.

5-9 29.09-06.10 Классные  руководи-
тели,

Дни единых действий (в рамках го-
родской воспитательной акции)

5-9 По плану акции Классные  руководи-
тели

Праздничные  мероприятия,  посвя-
щенные Дню учителя. Праздничный
концерт

5-9 05.10. Классные  руководи-
тели,

День народного единства 5-9 4.11 Классные  руководи-
тели,

Праздничные  мероприятия,  посвя-
щенные Дню матери в России. Вы-
ставка «У моей мамы золотые ру-
ки».

5-9 27.11 Классные  руководи-
тели,

Благотворительная акция «Новогод-
нее чудо»

5-9 декабрь Классные  руководи-
тели

Мастерская  Деда  Мороза.  Украше-
ние классных комнат и коридоров к
празднику

5-9 11.12-15.12 Классные  руководи-
тели, родители

Мы встречаем Новый год» 5-9 декабрь Классные  руководи-
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(новогодние мероприятия) тели
День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады (1944
год). Урок мужества

5-9 26.01 Классные  руководи-
тели,

Благотворительная  акция  «Покор-
мите птиц зимой»

5-9 январь-март Классные  руководи-
тели

Классные  часы,  посвященные  без-
опасности в сети «Интернет»

5-9 февраль Классные  руководи-
тели

Мероприятия,  посвященные  Дню
защитника  Отечества. Акция  «Мой
защитник Отечества».

5-9 22.02 Классные  руководи-
тели

Праздничные  мероприятия,  посвя-
щенные  Международному  женско-
му дню. Конкурс чтецов «Мы сла-
вим женщину»

5-9 07.03 Классные  руководи-
тели

Участие в Битве хоров в рамках го-
родской воспитательной акции

5-9 февраль-апрель
2024

Зам. директора
Классные  руководи-
тели

Экологическая  акция  «Бумаге  вто-
рую жизнь»

5-9 март Классные  руководи-
тели

Декада правовых знаний 5-9 апрель Классные  руководи-
тели

День  космонавтики,  65  лет  со  дня
запуска  СССР первого искусствен-
ного  спутника  Земли.  Гагаринский
урок «Космос – это мы»

5-9 12.04 Классные  руководи-
тели

Международная  акция  «Георгиев-
ская ленточка»

5-9 Апрель-май Классные  руководи-
тели

Акция «Окна Победы» 5-9 Апрель-май Классные  руководи-
тели

День  Победы  советского  народа  в
Великой  Отечественной  войне
1941–1945 годов. Урок мужества

5-9 09.05 Классные  руководи-
тели

Акция «Бессмертный полк» 5-9 09.05 Классные  руководи-
тели

Торжественные линейки, посвящен-
ные окончанию учебного года

5-9 23.05.2024 Классные  руководи-
тели

Летняя  оздоровительная  кампания.
Работа школьного лагеря (согласно
плану работы летнего пришкольно-
го лагеря)

5-9 июнь Администрация,
классные  руководи-
тели

Учебно-тренировочная  эвакуация
учащихся

5-9 по плану Администрация
школы

5. Внешкольные мероприятия
Экскурсии  по  историческим  и
памятным местам города и  об-
ласти

5-9 В течение года Классные  руководи-
тели
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Экскурсия в Зал Боевой Славы
(школьная)

5-9 сентябрь-май Руководитель музея

Организация  посещения  теат-
ров,  музеев  филармонии,  биб-
лиотек, выставок

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

6. Организация предметно-эстетической среды
Дела
(мероприятия, события)

Участники
(классы)

Время
(сроки)  проведе-
ния

Ответственные
(организаторы)

Оформление  и  обновление  ин-
формации в классных уголках

5-9 В течение года Классные  руководи-
тели

Оформление  классных  стендов
с государственной символикой

5-9 сентябрь Классные  руководи-
тели

Выставка  рисунков,  фотогра-
фий,  творческих  работ,  посвя-
щенных событиям разного рода
и памятным датам

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Выставка  работ  участников
школьных  этапов  творческих
конкурсов

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Участие в экологических акциях 5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Украшение  кабинетов  перед
праздничными  датами  (День
знаний, Новый год, День защит-
ника  Отечества,  Международ-
ный женский день, День Побе-
ды)

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

7. Работа с родителями (законными представителями)
Дела
(мероприятия, события)

Участники
(классы)

Время
(сроки)  проведе-
ния

Ответственные
(организаторы)

Общешкольное  родительское
собрание

5-9 2 неделя сентября Администрация

Информирование родителей (за-
конных  представителей)  через
сайт,  социальные  сети,
классные чаты

5-9 сентябрь-май Администрация,
классные  руководи-
тели

Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь-май Администрация,
классные  руководи-
тели

Участие  родителей  (законных
представителей)  в  классных  и
общешкольных мероприятиях

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Участие  родителей  в  контроле
организации и качества питания

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Посещение семей на дому 5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
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(по  необходимо-
сти)

тели

Оформление  школы  к  Новому
году

5-9 декабрь Классные  руководи-
тели

Спортивный  праздник  «Папа,
мама, я – спортивная семья»

5-9 февраль Администрация

Анкетирование родителей 5-9 В течение года Администрация
Работа  Совета  профилактики  с
семьями  по  вопросам  воспита-
ния, обучения детей

5-9 сентябрь-май Администрация

День открытых дверей 5-9 февраль Администрация
Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Администрация
Участие  в  городской  воспита-
тельной акции

5-9 октябрь-апрель
2024

Зам. директора
Классные  руководи-
тели

8. Самоуправление
Дела
(мероприятия, события)

Участники
(классы)

Время
(сроки)  проведе-
ния

Ответственные
(организаторы)

Выборы лидеров, актива класса,
распределение обязанностей

5-9 сентябрь Классные  руководи-
тели

Работа в соответствии с обязан-
ностями

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Отчет  перед  классом  о  прове-
денной работе

5-9 май Классные  руководи-
тели

9. Профилактика и безопасность
Дела
(мероприятия, события)

Участники
(классы)

Время
(сроки)  проведе-
ния

Ответственные
(организаторы)

Мероприятия  месячника  без-
опасности дорожного движения
«Внимание - дети!» (по отдель-
ному плану)

5-9 сентябрь Классные  руководи-
тели

Инструктажи  по  технике  без-
опасности «Уходя на каникулы,
помни»

5-9 В течение учебно-
го года

Классные  руководи-
тели

Встречи  с  инспектором  ПДН,
ГИБДД, МЧС,

5-9 В течение учебно-
го года

Администрация,
классные  руководи-
тели

Антитеррористическое  просве-
щение

5-9 В течение учебно-
го года

Заместитель  дирек-
тора по ВР
Классные  руководи-
тели

10. Социальное партнерство
Дела
(мероприятия, события)

Участники
(классы)

Время
(сроки)  проведе-
ния

Ответственные
(организаторы)

Совместные мероприятия  с  ор- 5 сентябрь - май Администрация,
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ганизациями в рамках сотрудни-
чества.

классные  руководи-
тели

11. Профориентация
Дела
(мероприятия, события)

Участники
(классы)

Время
(сроки)  проведе-
ния

Ответственные
(организаторы)

Час общения «Профессия моих
родителей»

5-9 ноябрь Классные  руководи-
тели

Викторины, игры, конкурсы «В
мире профессий»

5-7 сентябрь - май Классные  руководи-
тели

Виртуальные  экскурсии  на
предприятия города

5-9 сентябрь-май Классные  руководи-
тели

Детские общественные объединения
Участие в проектах различного
уровня  (конкурсах,  играх,  про-
граммах и т.д.)

5-9 сентябрь-май Руководители  круж-
ков,  классные  руко-
водители,  советник
по  воспитательной
работе

Школьный музей
Дела
(мероприятия, события)

Участники
(классы)

Время
(сроки)  проведе-
ния

Ответственные
(организаторы)

Экскурсия в Зал Боевой Славы
(школьная)

5 сентябрь-май Руководитель музея

 Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих при-
казов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения. 

Список тем классных часов согласно утвержденному федеральному ка-
лендарному плану воспитательной работы

I полугодие 2023-2024 учебного года II полугодие 2023-2024 учебного года

Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой
войны,
День солидарности в борьбе с
терроризмом;
8 сентября: Международный день
распространения грамотности.

Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда,
День освобождения Красной армией
крупнейшего  "лагеря  смерти"  АушвицБир-
кенау (Освенцима) - День памяти жертв
Холокоста.

Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых
людей;
Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных
библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.

Февраль:
2 февраля:  День  разгрома  советскими вой-
сками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве;
8 февраля: День российской науки;
15  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  ис-
полнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества;
21  февраля:  Международный день  родного
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языка;
23 февраля: День защитника Отечества.

Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при
исполнении служебных обязанностей
сотрудников  органов  внутренних  дел  Рос-
сии;
Последнее воскресенье ноября: День Мате-
ри;
30 ноября: День Государственного герба
Российской Федерации.

Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Рос-
сией;
27 марта: Всемирный день театра.

Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата;
Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в
России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской
Федерации.

Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных органи-
заций
России;
24  мая:  День  славянской  письменности  и
культуры.

Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.

Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.   Ав  -  
густ:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага
Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рабочие программы по учебным предметам
Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности
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