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1. Общие положения. 

 

1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ 

«Школа № 142» (далее ― АООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная       

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом                   

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.2. АООП разработана  в соответствии: 
-  с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 -  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Уставом ГКОУ «Школа № 142». 

1.3. В АООП  учтены специфика образовательного процесса ГКОУ «Школа № 

142», образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса, особенности психофизического развития и возможности обучающихся 

школы. 

1.4. АООП  определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего 

образования, его организационные и методические аспекты; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую 

реабилитацию для последующей интеграции в общество; 

- цели и задачи направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса. 

1.5. В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

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

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к  особенностям 

развития и подготовки обучающихся  и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение 

для решения практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо 

и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, 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. 

1.6. Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
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- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

- программу духовно-нравственного  развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП образовательной 

организацией. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП  в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.7. Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. 

1.8. В соответствии с требованиями Стандарта  АООП при необходимости 

индивидуализируется (разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития; далее ― СИПР), в которой может быть создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью. 

1.9. АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации)  инвалида (далее — ИПРА) в части создания 

специальных условий получения образования. 

1.10. Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 
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инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

2.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

 

2.1. Целевой раздел. 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с  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  АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе                          

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического    

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственная отсталость» 

по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 
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детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло 

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре        

степени умственной отсталости: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными       

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 

для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных         

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

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

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается          

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой            

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной            

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 
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ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается           

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и      

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать       

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и            

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью             

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления,       

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение,           

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у данной 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

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

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

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью                

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

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

учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 

или иной степени корригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью                     

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала            

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и          

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной              

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 
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формируется произвольное запоминание, которое требует многократных                

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов      

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует 

иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью                               

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей                    

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной             

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью                             

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с 

первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего 

- представлений об окружающей действительности.  
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У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи:       

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

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

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение        

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями       

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных             

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи -  письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости                 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий,         

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, 

это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми           

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями,         

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью        

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и                

эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью                        

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 



 

39 
 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии       

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

обучающиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию 

и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная 

и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует           

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических         

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной 

или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

следует опираться на положение, сформулированное Л.С.Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей 

роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально                   

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 

обучающегося с умственной отсталостью, учитывающего 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 
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познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям 

и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер    

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)        

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

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

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей        

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие                

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы                

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, 

при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью               

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной      

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с             

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру.

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода 

к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

       

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

Результаты освоения  обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, разработанной  на основе ФГОС О у/о, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

- осознание себя как гражданина России,  формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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-  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие 

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

материальным и духовным ценностям;     

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

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

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану или на АООП 

(вариант 2).  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в 6-9 классах: 

 

Письмо и развитие речи. 

 

Минимальный уровень:  
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участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли;  

оформление деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

знание отличительных признаков основных частей слова;  

умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя;  

представления о грамматических разрядах слов;  

умение различать части речи по вопросу и значению; 

использование  на письме орфографических  правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

умение писать небольшие по объему изложения повествовательного и 

описательного характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста;  

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

повествовательного и описательного характера на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления.  

Достаточный уровень:  

умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

умение образовывать слова с новым значением с использованием приставок и 

суффиксов;  

умение дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

умение определять некоторые грамматические признаки у изученных частей 

речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

умение отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли 

высказывания;  

умение определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в 

соответствии с его целью;  

умение определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые 

языковые средства, уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);  

умение находить и решать орографические задачи;  

умение писать изложения повествовательных и описательных текстов с 

элементами рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов);  

умение оформлять все виды деловых бумаг; 

умение писать сочинения-повествования с элементами описания и 

рассуждения после предварительного коллективного разбора темы, основной 

мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 

слов).  

 

Чтение и развитие речи. 

 

Минимальный уровень:  
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осознанное чтение  вслух и про себя доступных по содержанию текстов, 

самостоятельное определение темы произведения;  

умение отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию 

произведения своими словами и, используя слова автора;  

умение высказывать  отношение к герою произведения и его поступкам;  

умение делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и 

пересказывать их по плану;  

умение находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их 

значение с помощью учителя;  

заучивание стихотворений наизусть;  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений внеклассного чтения. 

Достаточный уровень:  

умение правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

умение определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  

умение самостоятельно делить на части несложный по структуре и 

содержанию текст;  

умение формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме 

(с помощью учителя);  

умение составлять различные виды пересказов по плану с использованием 

образных выражений; 

умение выразительно читать прозаические и поэтические произведения после 

предварительной подготовки;  

знание наизусть 3 прозаических отрывков и 12 стихотворений;  

самостоятельное  чтение произведений художественной литературы, статей из 

периодической печати с их последующим обсуждением.  

 

Математика. 

 

Минимальный уровень:  

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание  названий, обозначений, соотношений крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

знание  числового ряда чисел в пределах 100 000; 

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

знание геометрических фигур и тел, свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

знание названий геометрических тел: куб, шар, параллелепипед; 

умение читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; 

умение выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 

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

использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, с использованием калькулятора; 
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умение 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; 

умение выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, 

площади, времени); 

умение находить доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

умение решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

умение распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень:  

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, соотношений крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; 

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

знание геометрических фигур и тел, свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

знание  названий геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус; 

умение читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

умение выполнять устно арифметические действия с  числами, полученными 

при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; 

умение выполнять письменно арифметические действия с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

умение выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

умение выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

умение находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по 

одной его доли (проценту); 

умение решать простые задачи, составные задачи в 2-3 арифметических 

действия; 

умение вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

умение различать геометрические фигуры и тела; 

умение строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

умение применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 

 

Биология. 
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Минимальный уровень: 

единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и 

живой природы, организма человека;  

основные принципы объединения объектов в различные группы;  

знание  правил поведения в отношении основных изученных объектов и 

явлений неживой и живой природы; 

знание  правил здорового образа жизни в объеме программы; 

взаимодействие  с объектами согласно усвоенным инструкциям при их 

изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; 

знание особенностей состояния своего организма;   

умение находить информацию в дополнительных источниках (по заданию 

педагога); 

владение  полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

использование  знаний и умений для получения новой информации по 

заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

обобщенные представления и понятия об объектах неживой и живой природы, 

организме человека; 

основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в организме 

человека; 

способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия;  

выполнение правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование  их для объяснения новых ситуаций; 

использование  дополнительных источников информации, в том числе 

Интернет, компьютерных учебно-развивающих программ, электронных 

справочников; 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях; 

умение переносить  сформированные знания и умения в новые ситуации. 

 

География. 

 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран;  

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

умение сравнивать географические объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям;  

умение использовать географические знания в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 
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соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф.  

Достаточный уровень:  

умение применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

умение находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

умение применять приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; 

умение называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники Нижегородской области. 

 

Социально-бытовая ориентировка. 

 

Минимальный уровень: 

представление о разных группах продуктов питания; 

знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам, понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви и  правил ухода за ними; 

знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством 

взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

умение совершать покупки различных видов товара под руководством 

взрослого; 

представление о статьях семейного бюджета, коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

представление о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение  правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социального назначения и их назначение; 

Достаточный уровень: 

знание о способах хранения  и переработки продуктов питания; 

умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

умение самостоятельно приготовить несложные кулинарные блюда; 

умение самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 
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умение ежедневно соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью 

рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

умение соблюдать правила поведения в доме и общественных местах, 

усвоение морально-этических норм поведения; 

навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т.п.); 

умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на 

дом, покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-

средствами; 

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

составление различных видов деловых бумаг. 

 

История Отечества. 

 

Минимальный уровень: 

знание дат важнейших событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

понимание значения основных терминов-понятий; 

умение устанавливать по датам последовательность и длительность 

исторических событий, пользоваться «Лентой времени»;  

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя;  

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события;  

умение  объяснять значение основных исторических понятий. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной истории;  

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, 

участников, результатов, значения;  

знание мест совершения основных исторических событий;  

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

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

понимание «легенды» исторической карты;  

знание основных терминов-понятий и их определений;  

умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий;  

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать выводы об их значении;  

умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  
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умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями. 

 

Обществознание. 

 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов 

России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы; 

знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным 

законом, по которому мы живем;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять 

стандартные бланки.  

Достаточный уровень:  

знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин;  

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности;  

знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная 

власть РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

знание основных терминов (понятий) и их определений;  

умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;  

умение оформлять стандартные бланки;  

умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

умение проводить поиск информации в разных источниках. 

 

Физкультура. 

 

Минимальный уровень:  

представление о физической культуре как системе разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека;  

представление о правильной осанке, видах стилизованной ходьбы под музыку, 

комплексах корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его 

частей (в положении стоя), комплексах упражнений для укрепления мышечного 

корсета;  

умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;  

представление об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация;   

знание жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);  
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умение организовывать занятия физической культурой с целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

представление об индивидуальных показателях физического развития (длина 

и масса тела), умение определять индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела); 

представление о выполнении акробатических и гимнастических комбинаций 

на необходимом техничном уровне; 

представление об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа, понимание связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью;  

представление о подвижных играх разных народов;  

проявление  устойчивого интереса к спортивным традициям своего народа и 

других народов;  

умение объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки;  

умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

умение использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на 

уроке физической культуры.  

Достаточный уровень:  

представления  о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России; 

представления об Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

выполнение  общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнений на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; комплексов упражнений для укрепления мышечного 

корсета; 

выполнение  строевых действий в шеренге и колонне;  

представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий на улице; 

планирование  занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

организация  и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью; 

представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, чередования 

нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений;  

умение измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела); 

умение объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
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умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы 

двигательного действия; 

умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техническом уровне, характеризовать признаки правильного 

исполнения; 

умение проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их 

объективное судейство; 

умение объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

умение использовать разметку спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений;  

умение пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

умение ориентироваться в пространстве спортивного зала;  

умение размещать спортивные снаряды при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр.  

 

Профессионально-трудовое обучение. 

 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов и  изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; 

знание  санитарно-гигиенических требований  при работе с 

производственными материалами; 

умение подбирать материалы, необходимые для работы; 

знание  устройства машины и ее основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.); 

умение подбирать инструменты, необходимые для работы; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы; 

знание  базовых способов воздействия на предметы труда (механических, 

химических, биологических, энергетических и т. п.); 

знание принципов, лежащих в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и 

т. д.); 

умение читать техническую (технологическую) документацию, применяемую 

при осуществлении изучаемого технологического процесса; 

умение составлять стандартный план работы; 
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представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейное производство, цветоводство и др.); 

умение определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, 

изделий; 

умение использовать эстетические ориентиры (эталоны) в быту, дома и в 

школе; 

умение понимать значимость эстетической организации школьного рабочего 

места как готовность к внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной 

жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится» - «не нравится»); 

умение организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе;  

выполнение  общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

профессионально-трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территории, охране 

природы и окружающей среды.  

Достаточный уровень: 

планирование предстоящей  практической  работы, соотнесение  своих 

действий с поставленной целью; 

текущий ремонт инструмента; 

определение  задач и выстраивание  оптимальной последовательности 

действий для реализации замысла; 

осуществление  текущего самоконтроля  выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

общественная значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности;  способность к самооценке. 

 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 
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- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью                   

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов                   

целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный  перечень 

планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования.  

Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

 

Оценка  личностных результатов. 

  

Показатели Критерии 
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Осознание себя как гражданина 

России, сформированность 

гражданско-правовых знаний.   

Способность применять гражданско-

правовые знания в практической 

деятельности. 

Сформированность уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.   

Способность использовать 

обществоведческие знания  в жизни.   

Сформированность адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении.   

Способность адекватно рассуждать о 

себе, о своих возможностях, проявлять 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей.  

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире.   

Способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях.   

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни.  

Выполнение правил личной гигиены, 

умение одеваться и ухаживать за 

одеждой и обувью, готовить пищу, 

ориентироваться в городе и в районе 

проживания, совершать покупки в 

магазине и аптеке, соблюдать 

гигиенические требования к жилому 

помещению, пользоваться городским 

транспортом, обращаться в 

поликлинику. 

Овладение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия.   

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками,  

обращаться за помощью,  правильно 

применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации, 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации.   

Осмысление социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей.   

Способность адекватно проявлять себя 

в различных местах пребывания, вести 

себя соответственно месту пребывания. 

Осознание себя как ученика, как члена 

семьи, одноклассника, друга. 
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Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, проявление   социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности.   

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями. 

Сформированность  навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях.   

Способность  работы в группе и под 

руководством, участие в коллективных 

делах.  Умение слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту.   

Проявление  эстетических 

потребностей, ценностей  и чувств. 

Способность адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.  

Проявление этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Сформированность этических норм, 

принятых в обществе.  Понимание 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе.   

Сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Сформированность понятий о 

безопасности, навыков трудовой 

деятельности.  Готовность к 

безопасному и бережному поведению 

в природе и обществе.   

 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов).   

Состав экспертной группы ГКОУ «Школа № 142» включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога), которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).   

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности 

к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного 

результата личностного развития.  
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Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. На 

основании сравнения показателей на начало учебного года и при подведении итогов 

на конец года экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной 

компетенции обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) за год по каждому показателю по следующей шкале:  

0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;   

1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи;   

2 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнять его самостоятельно;   

3 балла – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;   

4 балла – способен  самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;   

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Оценка достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем 

в форме характеристики личностного развития ребенка.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.   

Не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

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

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов ГКОУ «Школа № 

142» базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) балльная оценка свидетельствует о качестве 

усвоенных знаний.  
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Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие:  

- соответствие/несоответствие науке и практике;  

- прочность усвоения (полнота и надежность).   

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки 

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

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.   

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

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

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов осуществляется по 4-балльной шкале:  

- 81 %-100 %  правильно выполненных заданий - 5 баллов; 

- 51%-80 %  правильно выполненных заданий - 4 балла; 

- 35%-50 %  правильно выполненных заданий - 3 балла; 

- ниже 35 % - 2 балла. 

На основании проведенного анализа педагога, обследований и наблюдений 

специалистов группы сопровождения делается заключение, с которым знакомится 

родитель (законный представитель), о предполагаемых перспективах обучения 

школьника.  

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра отметок  

выбираются такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций.  

 

2.2. Содержательный раздел. 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения 

и конкретизирует требования  к личностным и предметным результатам освоения 

АООП.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 
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обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в             

формировании основ учебной деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации Программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая             

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения в школе. 

 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями). 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции             

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 
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обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

 

6-9 классы. 

 

Личностные учебные действия. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну;  

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности;  

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия. 

Коммуникативные учебные действия представлены следующими умениями: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
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дифференцированно воспринимать окружающий мир, его                     

временно-пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

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

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

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

следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени 

при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.  

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов и коррекционных курсов. 

 

Образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит обучающихся  к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 
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В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе овладения 

каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся 

у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности 

в целом. 
 

 

Чтение и развитие речи, письмо  и развитие речи. 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи как учебные предметы 

являются ведущими, так как от их усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

письму и чтению обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности обусловлена трудностями 

овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Задачи обучения: 

научить правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

выработать элементарные навыки грамотного письма; 

повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

формировать нравственные качества. 

 

Чтение и развитие речи. 

 

У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 

русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и 

журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень 

требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной 

речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

Читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости 

и героизме русского народа. 
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Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым обучающиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух школьники 

учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя 

начинается с 3 класса. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе 

с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. С этой целью  в зависимости от сложности текста используются 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

 

Техника чтения. 
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

 

Понимание прочитанного. 
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части 

по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и 

оборотов речи. 

Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. 
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Развитие устной речи. 
Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

 

Внеклассное чтение. 
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

 

Примерная тематика. 
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

 

Письмо и развитие речи. 

 

В 6-9 классах обучающимся  даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Обучающиеся 

должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

 

Звуки и буквы. 

Фонетико-фонематические нарушения затрудняют овладение обучающимися 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого на всех годах обучения самое 

серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

Звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 
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Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, 

о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, 

непроизносимых и двойных и др. 

Школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием 

соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, 

а фонематическим, т.е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе 

обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова 

с согласными перед гласными. 

Слово. 
В процессе практических грамматических упражнений   изучаются различные 

разряды слов  - названия предметов, действий, признаков. Дается понятие о 

родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть - корень. 

Предложение. 
Изучение предложения имеет особое значение для подготовки школьников к 

жизни, к общению. 

Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения 

из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по 

картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, обучающиеся должны 

осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова 

расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов. 

Связная речь. 

Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной 

устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, 

полно и последовательно весьма ограничены. Работа по развитию фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению 

построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

Графические навыки. 
У обучающихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) часто бывают связаны с недостаточным 

развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа 

эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в 

списывании с рукописного и печатного текста. 
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                                           Письмо и развитие речи. 

6 класс. 

 

Повторение. 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с однородным союзом «и». Знаки препинания при 

однородных членах. 

Звуки и буквы. 
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание 

безударных гласных,  звонких и глухих согласных. Слова  с мягким знаком. 

Слово. 
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. 

Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: 

род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Согласование с именем существительным 

по родам, числам и падежам. 

Повторение. 

 

                                           Письмо и развитие речи. 

7 класс. 

 

Повторение.  
Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Перечисления без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Сложные предложения с союзами и, а, но.  

Слово.  
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Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов.  

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. 

Основные грамматические категории имени существительного – род, число, 

падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе.  

Имя прилагательное. 

Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

 Местоимение. 

 Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

 Личные местоимения единственного и множественного числа.    1, 2, 3-е лицо 

местоимений.  

Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

Глагол. 
Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам.  

Неопределенная частица не с глаголами.  

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -

шь, -шься.    Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на –ся (-сь).  

Предложение. 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом 

и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Повторение. 

 

Связная речь. 

 Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала. 
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Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и 

времени).  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний. Сочинения творческого характера. Сочинения по 

картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Коллективное сочинение по картине бытового жанра с предварительным 

анализом, составлением плана, опорой на     схему, отбором речевого материала. 

Коллективное сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным 

анализом, составлением плана, опорой на схему, отбором речевого материала. 

Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным 

словам.  

Деловое письмо. 

Объявление (выбор профессии по объявлению).Телеграмма.  

Письмо с элементами описания (предмета, места, природы) по данному плану.  

Составление объяснительной записки. Составление записок-извинений и 

записок-благодарностей на заданные темы. Заявление. 

  

                                           Письмо и развитие речи. 

9 класс. 

Повторение. 
Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы. 
Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. 

Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово. 
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращённые слова. 

Имя существительное.  

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. 

 Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Личные местоимения.  
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Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. 

Роль глагола в речи. Неопределённая форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголы с –ться и   –

тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Увеличение количества часов по теме «Глагол» связано с большим объемом 

изучаемого материала, предусмотренного программой, и трудностью усвоения 

данной темы обучающимися. 

Наречие. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное. 

 Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900, 200, 

300, 400, 90. 

Части речи.  

Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

Предложение. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространённые и нераспространённые, с однородными членами, 

обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, но и без союзов, 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед 

ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь. 

 Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по письму и развитию речи. 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

 

Деловое письмо. 

 Стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие. Автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 
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Математика. 

 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами 

переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, 

поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными 

пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами 

нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения 

от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, 

установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный 

прием – материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими 

методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, 

упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного 

отношения к формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на уроках 

математики учитель учит детей повторять собственную речь, которая является 

образцом для обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Организация обучения математике. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная 

работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребенка класса (познавательных и 

личностных): какими знаниями по математике владеет обучающийся, какие 

трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и 

чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими 
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потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно 

опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого 

урока математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 

времени в процессе обучения математике. 

В программе указаны все виды простых задач. Сложные задачи составляются 

из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

На каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц 

сложения и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, 

знаниям таблиц умножения и деления. При заучивании таблиц обучающиеся 

должны опираться не только на механическую память, но и владеть приемами 

получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием 

к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа 

должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, 

установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. Наряду с 

повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель 

проводит 2-3 раза в четверти контрольные работы. 

Практически  в каждом классе есть дети, которые постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом 

(решать более легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика 

по наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные 

варианты примеров, задач, других заданий. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они 

обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и 

переводятся из класса в класс. 

 

Математика. 

6 класс. 

Нумерация чисел в пределах 1000 000.  

Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, 

сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1000 000. 
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Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

расположение на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, изображение 

на счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная 

таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств 

разрядных единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе.    

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и 

деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей, 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и 

смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи. 

Задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 

зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время.  Составные задачи на 

встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные 

горизонтальные вертикальные. Знаки и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела – куб, 

брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

 

Математика. 

7 класс. 

Повторение.  

Нумерация чисел в пределах 1000 000.  

Сложение  и  вычитание  целых  чисел,  чисел,  полученных  при измерении. 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. Виды 

линий. Отрезки. 

Письменное умножение и деление. 

Разные  случаи  умножения  и  деления  на  однозначное  число.  Умножение  

и деление  на  10,  100.  1000. 

Решение  задач.  Порядок  действий  в  примерах.  

Нахождение части числа. 
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Числа, полученные при измерении. Преобразование  чисел,  полученных  при  

измерении.  Сложение  и  вычитание именованных  чисел.  Умножение  и  деление  

именованных  чисел. 

Умножение и деление на круглые десятки. 

 Письменное  умножение  и  деление  на  круглые  десятки  целых  чисел и  

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы. Деление с остатком.  

Умножение и деление на двузначное число целых чисел и чисел, полученных 

при  измерении  двумя  единицами  измерения  стоимости,  длины,  массы. 

Обыкновенные дроби. 

Приведение  обыкновенных  дробей  к  общему  знаменателю.  

Сложение  и вычитание  дробей  с  разными  знаменателями.   

Десятичные дроби. 

Место десятичной дроби в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных 

при  измерении  двумя,  одной  единицами  стоимости,  длины,  массы  в  виде 

десятичных  дробей.  Сложение  и  вычитание  десятичных  дробей  с  одинаковыми  

и разными знаменателями.  

Меры времени. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

конца события. 

Задачи на движение. 

Составные  задачи  на  движение  в  одном  и  противоположных  

направлениях двух тел. 

Повторение. 

Нумерация.  Действия  с  целыми  числами,  обыкновенными  дробями, 

десятичными  дробями,  именованными  числами.   

Геометрия. 

Ломаная линия. Углы. Прямые на плоскости. Линии в круге. 

Четырёхугольники. Многоугольники. Классификация многоугольников. 

Геометрические фигуры. Построение геометрических фигур. 

Периметр. Высота. 

Параллелограмм. Ромб. Построение параллелограмма и ромба. 

Симметрия. Симметричные предметы. Центр  симметрии.  Ось симметрии.  

Построение симметричных фигур. 

Геометрические тела: куб, брус. Масштаб.  

 

Математика. 

9 класс. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%.  Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. 
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Дроби конечные и бесконечные (периодические). Математические выражения, 

содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа 

по его 1%. 

Геометрические тела. 

Куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и усеченный), 

пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда.  

Площадь боковой и полной поверхности.  Развертка цилиндра, правильной, 

полной пирамиды (в основании правильный треугольник, четырехугольник, 

шестиугольник).  Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

Объем. 

Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм, 1 куб, см, 1 куб. дм, 1 

куб. м., 1 куб. км . Соотношения: 1 куб.дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб.дм, 1 

куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются 

случаи, когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

География. 

6 класс. 

 

Начальный курс физической географии. 

Введение. 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности.  Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки 

времен года.  Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Практические работы. 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы. Знакомство 

с новым учебником. 

Ориентирование на местности. 

Горизонт. Линия горизонта.  Стороны горизонта.  Компас и правила 

пользования им.  Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, 

компасу, местным признакам и природным объектам. 

Практические работы. 

Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. Упражнения в 

определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке 

ориентирования). 

Формы поверхности Земли.  

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), 

холмы. Овраги, их образование.  Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 
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Практические работы. 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая 

точных названий равнин, гор и т. п.).      

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле. 

Вода на Земле.  Родник, его образование.  Колодец. Водопровод.  Река, ее 

части. Горные и равнинные реки.  Использование рек.  Озера, водохранилища, 

пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение.  Океаны и моря. Явления 

природы: ураганы, штормы. Острова и полуострова.  Водоемы в нашей местности. 

Охрана воды от загрязнения.       

Практические работы. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов. Проведение опытов: растворение морской соли в воде и 

сравнение ее по вкусу с пресной водой; очистка воды фильтрованием. Упражнения в 

определении направления течения реки, различении берегов и других ее частей. 

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т. п. 

План и карта. 

Рисунок и план предмета. Измерение расстояний и их изображение на плане 

по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека.  План 

класса.  План школьного участка.  Условные знаки плана местности.  План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.  Условные 

цвета физической карты.  Условные знаки физической карты (границы, города, 

моря, реки, каналы и т. д.).  Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

Практические работы. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, 

класса). 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, 

местности). 

Земной шар. 
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.  Планеты.  Земля — планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель 

земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды 

на глобусе.  Физическая карта полушарий.  Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий.  Материки на глобусе и карте полушарий. 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 
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Первые кругосветные путешествия.  Значение Солнца для жизни на Земле. 

Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, 

наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.   Пояса 

освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса.  Природа умеренных и полярных поясов. 

Практические работы. 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. Работа с 

контурами материков. 

Карта России. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России — Москва.  Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.  

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря 

Северного Ледовитого океана.  Моря Тихого и Атлантического океанов.  Острова и 

полуострова России. 

Работа с контурными картами. Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья.  Работа с контурными картами.  

Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руды, природного газа). 

Работа с контурными картами. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, 

каналы, ГЭС.  Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: 

Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС.  Реки: Лена, Амур.  Озера: Ладожское, 

Онежское, Байкал.  

Работа с контурными картами.  Наш край на карте России. Повторение 

начального курса физической географии.       

Практические работы.  Обозначение границ нашей Родины, пограничных 

государств, нанесение названий изученных географических объектов на контурную 

карту России. 

   

География. 

7 класс. 

                                 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская 

части России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые, их основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, 

их использование. Население России. Народы России. Промышленность - основа 

хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. Экономическое 

развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. 

 Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон 
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России.  

Зона арктических пустынь. 

 Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его 

основные занятия. Северный морской путь.  

Зона тундры. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы 

тундры. Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона. 

 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, 

каналы. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское 

хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-

Западной России. Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, 

Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний 

Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по 

лесной зоне. 

Зона степей. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной 

и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. Города степной зоны: Самара, 

Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны 

степей. 

Зона полупустынь и пустынь. 

 Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков. 

 Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах. 

 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города.  

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи. Почвы, полезные ископаемые, использование 

воды в промышленности и сельском хозяйстве, охрана вод, разнообразие 

растительного и животного мира, охрана растений и животных («Естествознание»). 

Города нашей Родины («Природоведение»). Длина рек, высота гор, численность 

населения («Математика»). Работа с глиной, пластилином, природным материалом 
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при изготовлении несложных макетов по природным зонам («Ручной труд»). 

Использование леса («Столярное дело»). Добыча, свойства и использование 

металлов («Слесарное дело»). Различение цвета и оттенков («Изобразительное 

искусство»). Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы. Работа с физической картой и картой природных 

зон России в атласе и приложении к учебнику. Нанесение на контурные карты 

изученных объектов и надписывание их названий. Запись названий и зарисовки в 

тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости.  

Географическая номенклатура.  

Зона арктических пустынъ. Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское. Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, 

Северная Земля, Новосибирские.  

Зона тундры. Остров: Новая Земля. Полуострова: Таймыр, Кольский, 

Чукотский. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Лесная зона. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. Реки: Волга, Северная Двина, Обь, 

Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. Озера: Ладожское, 

Онежское. Города: Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний 

Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей. 

Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго-Донской. Города: Курск, Воронеж, 

Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Оренбург, 

Омск. 

Зона полупустынъ и пустынъ. 

 Озеро: Каспийское море. Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики. 

 Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск.  

Высотная поясность в горах. 

 Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

 

География. 

9 класс. 

 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. 

Европа. 

Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная 

Республика Германия). Австрия (Австрийская Республика). Швейцария 

(Швейцарская Конфедерация). 
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Южная Европа. 

 Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика).  

Северная Европа. 

 Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европаэ 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика 

Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. Черногория. Эстония 

(Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская 

Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия (Республика 

Молдова). 

Азия. 

Центральная Азия. 

 Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика  Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан 

(Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия. 

 Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика 

Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия. 

 Индия (Республика Индия).  

Восточная Азия. 

 Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея (Корейская 

Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия. 

 Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору 

учителя. 

Россия (повторение). 

 Границы России. Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство 

Евразии. Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Практические работы. Обозначение на контурной карте государств Евразии 

и их столиц. Нанесение границы Европы и Азии. 

Свой край. 
История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. 

Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение 

питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный мир (деревья, кустарники, травы, 

цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). 
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Красная книга. Охрана растительного мира. Животный мир нашей местности. 

(Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, 

земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. 

Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. Население 

нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность. Ближайшие 

промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы.  Сельское 

хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство). Транспорт 

(наземный, железнодорожный, авиационный, речной). Архитектурно-исторические 

и культурные памятники нашего края. Наш город. Обобщающий урок «Моя малая 

Родина». 

Практические работы. 
 На контурной карте своей области обозначить условными знаками 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками - областной и районные 

центры. Обозначить на контурной карте России свою область. Обозначить на 

контурной карте области природные зоны. Зарисовать и подписать растения и 

животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия 

местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей края. 

Географическая номенклатура. 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 

Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, 

Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, 

Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, 

Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, 

Россия. 

 

Биология. 

6 класс. 

Неживая природа. 

Природа. 

 Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их 

изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. Планета, на которой 

мы живем, — Земля. Форма и величина. Смена дня и ночи. Смена времен года. 

Вода в природе. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; испарение при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять 

некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые 

вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Учет и использование   свойств воды. 

Использование воды в быту,  промышленности,  сельском хозяйстве. Бережное 

отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов:  
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- расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении; 

- растворение соли, сахара в воде; 

- очистка мутной воды; 

- выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды; 

- определение текучести воды. 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, 

горячей и теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

Воздух. 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование   

свойства упругости воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Испарение воздуха 

при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый 

воздух поднимается вверх,  холодный опускается вниз. Движение воздух. Состав 

воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство   поддерживать горение. 

Значение кислорода воздуха для дыхания,  в жизни  животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в 

воздухе (водяной пар, дым, пыль). Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: 

- обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь почва); 

- обнаружение   воздуха в какой-либо емкости; 

- упругость воздуха; 

- воздух — плохой проводник тепла; 

- расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении; 

- движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую 

(циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые. 
Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в 

качестве строительных материалов: гранит, известняк, песок, глина. Горючие 

п о л е з н ы е  ископаемые Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, 

хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и использование. Каменный 

уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и 

запах, маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки 

нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства газа: 

бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с 

газом в быту. Полезные ископаемые, которые используются при получении 

минеральных удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, 

растворимость в воде. Добыча и использование. Полезные и с к о п а е м ы е ,  

используемые для по лучения металлов (железная и медная руды и др.), их внешний 

вид и свойства. Получение черных и цветных металлов из металлических руд 

(чугуна, стали, меди и др.). 

Демонстрация опытов: 
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- определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля; 

- определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам 

и различным изделиям из этих металлов. 

Почва. 

 Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав 

почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и 

органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и 

минеральные вещества — минеральная часть почвы. Песчаные и глинистые почвы. 

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, 

пропускать ее и удерживать (сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. Основное 

свойство почвы — плодородие. Местные типы почв: название, краткая 

характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в 

народном хозяйстве. Охрана почв. 

Демонстрация опытов: 

- выделение воздуха и воды из почвы; 

- обнаружение в почве песка и глины; 

- выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки; 

-  определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее. 

Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. Обработка 

почвы на школьном учебно-опытном участке:  боронование лопатой и граблями, 

вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы 

мотыгами. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение. 

 

Биология. 

7 класс. 

 

Растения, грибы и бактерии. 

Введение. 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 

Растения. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы 

цветкового растения. Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые 

системы (стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение 

корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 
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минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. Лист. 

Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических 

питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 

явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни 

растения. Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях 

(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов 

и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. Строение семени 

(на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, необходимые 

для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву. Растение - целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: Органы цветкового растения. Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с 

одной семядолей (пшеница). Определение всхожести семян.  

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных). 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). Деление 

цветковых растений на однодольные (например,  пшеница) и двудольные 

(например,  фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа).  

Однодольные растения. Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. 

Особенности внешнего строения (корневая система, стебель, листья, соцветия). 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности.  

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок - многолетние овощные растения. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком. Цветочно-

декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение 

луковицы. 

Двудольные растения. 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор, петунья, черный паслен, душистый 

табак. Бобовые. Горох (фасоль, соя - для южных районов). Бобы. Клевер, люпин - 

кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника. 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 
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малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные 

растения. Маргаритка - двулетнее растение. Георгин - многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений.  

Голосеменные. Сосна и ель - хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образование торфа. Охрана растительного мира. 

Бактерии. 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы: Вскапывание приствольных кругов на школьном 

учебно-опытном участке. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и 

на участке. Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия: «Весенняя работа в саду». 

Повторение. 

 

Биология. 

9 класс. 

 

Введение. 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела 

человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о 

млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека.  

Общее знакомство с организмом человека. 

 Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств). Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение.  

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет 

человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные 

группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений 
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для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Демонстрация скелета человека, позвонков. 

Опыты, демонстрирующие статическую и динамическую нагрузки на мышцы; 

свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение.  

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), 

плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 

кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а 

через кровеносную систему - на весь организм). Демонстрация влажного препарата 

и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы: микроскопическое строение крови, подсчет частоты 

пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, 

прыжки, бег). 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. 

Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. 

Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

 Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом 

воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и 

глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

- обнаружение крахмала в хлебе и картофеле; 

- обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке; 

- действие слюны на крахмал; 

- действие желудочного сока на белки. 

Почки. 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и 

их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа.  

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом 

и солнечных ударах, ожогах и обморожении.  

Нервная система. 
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Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и 

никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и 

вкуса. Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. 

 Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). 

 

История  Отечества. 

7  класс. 

 

В 7 классе обучающиеся знакомятся с жизнью,  трудом, культурой народов 

нашей страны с древнейших  времен  до начала  ХVI  века. 

Введение.  

Что  такое  история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по 

истории. Как и по  каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом.  

Вещественные, устные,  письменные памятники  истории. 

Наша Родина – Россия.  Кто  живет рядом и вокруг России. Наша страна на 

карте. Государственные  символы России. 

Глава нашей страны. Россия – наша родина. Как  изучается родословная  

людей. Счет  лет в истории.  «Лента  времени». 

История  нашей страны древнейшего периода. 

Кто  такие  восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и 

земли  русской. 

        Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

        Как жили наши предки – восточные славяне в далеком прошлом. 

Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт 

восточных славян. 

        Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы – предсказатели  

(волхвы, вещуны и кудесники).  Соседи  восточных славян, торговые  отношения с 

ними.  Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян.  

Дружинники. 

          Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская  Русь. 
          Образование  государства  восточных  славян – Киевской  Руси  или  Древней  

Руси. Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав, Княгиня Ольга. 

Княжеская  дружина  и  укрепление  единой  верховной  власти  князя. С кем 

воевала  Киевская Русь:  древляне,  печенеги,  хазары, греки. 
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Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование 

Русской Церкви  под  управлением патриарха Константинополя. Священники и 

проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых русских  

монастырей. 

Былины – источник знаний о Киевской Руси.  Гусляры – сказочники и их 

былины.  Былинные богатыри – спасители земли русской. Культура и искусство 

Древней Руси.  Древнерусские ремесленники, иконописцы, белокаменное 

строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи  и  

летописцы. «Повесть временных лет». 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт 

простых людей – холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые  

русские  монеты. Создание  первого  русского сборника Законов  «Русская  правда». 

Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход  к  власти  Владимира  Мономаха  в  1113 г. Личность Мономаха – 

первого  русского  царя.  «Устав Владимира Мономаха» - советы детям о доброте и 

любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов.  Городское строительство и 

торговля. 

Распад  Киевской  Руси. 
Причины распада Киевской Руси. Появление  отдельных 15 крупных княжеств 

- государств. Период раздробленности: ослабление  обороноспособности  Руси. 

Киевское княжество в ХII  веке.  Борьба князей за титул «великого Киевского 

князя». 

Владимиро – Суздальское княжество.  Основатель Москвы князь Юрий  

Долгорукий.  Наследники  Юрия долгорукого – Андрей Боголюбский и Всеволод 

Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее военные  походы. Рост богатства  и  

могущества  Владимиро – Суздальского  княжества  при  князе Всеволоде. Господин 

Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, Странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли.  Внешнеторговые  

связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика.  

Новгородское  вече  и  правители  Новгорода:  посадник, тысяцкий и архиепископ. 

Новгородский князь – руководитель  новгородского войска и организатор обороны 

города от внешних врагов. 

Русская  культура в ХII – ХIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку 

Игореве».  Берестяные грамоты.  Их содержание. 

Борьба  Руси  с  иноземными  завоевателями. 

Монголо – татары: жизнь и быт кочевников; основные занятия, торговля, 

военные походы.  Монголо-татарское войско и его вооружение. Военная 

дисциплина. Объединение монголо-татарских  орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо -татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на 

Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар.  Подвиг князя 

Рязанского, Евпатия  Коловрата  и других.  «Злой город Козельск».  Русь под 
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монголо-татарским  игом. Монголо-татарское государство  Золотая  Орда.  

Управление Золотой Ордой  завоеванными землями: сбор дани, назначение ханом 

великого князя. Сопротивление русских людей монголо-татарам. 

Наступление на Русь  новых врагов.  Рыцари – крестоносцы.  Их снаряжение и 

военный опыт. Александр Невский  и  новгородская  дружина.  Невская битва и 

«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для 

укрепления православия на русской земле. 

 

 

Начало  объединения  русских  земель. 

Возрождение хозяйства и культуры.  Тяжелое положение русского и других 

народов. Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский 

князь Иван Калита,  его  успехи. 

Расширение  территории Московского княжества  при Иване Калите.  

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Возрождение сельского  и 

городского хозяйства  на Руси.  Жизнь и быт  простых  людей. Московско – 

Владимирская Русь  при  Дмитрии Донском.  Противостояние Орде.  Сергий  

Радонежский. 

Отражение  ордынских  набегов.  Борьба Дмитрия Донского против хана 

Мамая.  Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы 

для русского  народа. Отражение  героизма  сражающихся  в повестях,  сказаниях. 

Национальный  подъем  после Куликовской битвы. Роль Москвы.  Распад Золотой 

Орды. 

Иван III  (1462 – 1505).  Освобождение  от  иноземного  ига  (1480). 

Превращение  Московского  княжества в Российское  государство. Государь  всея  

Руси – Иван III.  Монархия.  Принятие  единого  сборника  законов  Российского  

государства – Судебника. 

Повторение. 
 

История  Отечества. 

9а класс. 

 

Повторение. 

Россия  в  начале  ХХ  века. 

Начало  правления  Николая II.  Экономический  кризис  в  начале   ХХ  века. 

Стачки  и  забастовки  рабочих,  организация  революционерами  митингов  и 

демонстраций. 

 Русско – японская война  1904 – 1905  годов.  Оборона   Порт – Артура  под  

руководством  адмирала  С.О. Макарова.           Подвиг  команды  крейсера  «Варяг».  

Цусимское  сражение.   Причины   поражения   России    в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье  9 января 1905 г. 

Московское  вооруженное  восстание.  Появление  первых  политических 

партий в России.  Лидеры первых политических партий  В.М.Чернов (эсеры), 
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П.Н.Милюков (кадеты),  В.И.Ульянов  (Ленин)  (большевики),  Ю.О.Мартов 

(меньшевики). 

Реформы  государственного  управления.  «Манифест 17 октября 1905 года.           

Утверждение  Конституции – Основного  закона  Российской империи. Созыв  

Государственной  Думы.            Формирование  различных  политических  партий  и  

движений: правые,  центристы,  левые. 

Реформы П.А.Столыпина  и  их  итоги. «Серебряный  век»  русской  культуры.  

Выдающийся  писатель  ХХ  в.  А.М.Горький. Объединение  художников «Мир  

искусства». Выдающийся  русский  художник  В.А.Серов.    Знаменитая  русская  

певица  А.В.Нежданова и балерина  Анна  Павлова. Появление первых  

кинофильмов в России. 

Первая  мировая  война и  участие  в  ней России. Героизм  и 

самоотверженность  русских  солдат.  Череда   побед  и  поражений    русской  

армии  в  ходе  военных  действий.  Знаменитый  прорыв  генерала  А.А.Брусилова.  

Подвиг  летчика  Нестерова.     Экономическое  положение  в стране  во  время  

Первой  мировой  войны.        Отношение  народа  к  войне. 

Россия  в  1917 – 1920 годах. 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное 

правительство  во главе с  А.Ф.Керенским. Создание  Петроградского Совета 

рабочих депутатов.  Двоевластие.  Обстановка в стране в период двоевластия. 

Захват  власти  большевиками  в  Петрограде. Взятие  Зимнего дворца.  

Образование  большевистского  правительства  –   Совета  Народных Комиссаров.  

Принятие  первых  декретов  советской власти.     Установление Советской власти в 

стране  и  образование  нового  государства – Российской  Советской  Федеративной  

Социалистической  Республики - РСФСР. Система Государственного  управления  в  

РСФСР.  Принятие  новой Конституции в 1918 г.  Учреждение  новых  символов   

государственной  власти. 

Мятеж  левых  эсеров.  Расстрел  царской  семьи. Начало Гражданской войны 

и иностранной военной  интервенции. Борьба  между  «красными»  и  «белыми». 

«Белое»  движение и его лидеры: А.И.Деникин,  П.В.Врангель,  Н.Н.Юденич,  

А.В.Колчак,  Л.Г.Корнилов.  «Красные».    Создание  Красной  армии.             

Командиры  Красной  армии:  М.Н.Тухачевский,  М.В.Фрунзе, С.М.Буденый, 

В.И.Чапаев. Отношение  к  ним  различных  слоев  населения. 

Крестьянская  война  против  «белых» и «красных».  «Зеленые»  и  

повстанческая  крестьянская армия  батьки  Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: 

«военный  коммунизм». 

Жизнь  и  быт  людей  в  годы  революции  и  гражданской войны. 

Безработица,  голод  и  разруха.  Ликвидация  неграмотности.  Отношение  

Советской  власти  к Русской  православной  церкви. Создание первых 

политических общественных  молодежных  организаций.  Комсомольцы и пионеры. 

Советская  Россия – СССР  в  20-30-е  годы ХХ века. 
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Переход  от  политики «военного  коммунизма» к  новой  экономической  

политике  (нэп)  в стране. Ее  сущность и основные отличия от предшествующей 

экономической политики  Советской власти. 

Введение  свободной  торговли.  Проведение  денежной  реформы. 

Крестьяне – единоличники.  Появление  новых  владельцев  предприятий,  

магазинов  и  ресторанов – нэпманов.        Увеличение  аппарата  чиновников. 

Положительные  и  отрицательные  результаты  нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной  Закон) СССР 1922 года.  

Положение  народов  советской  страны.   Система  власти  СССР. 

Административная  реформа. 

Смерть  первого  главы  советского  государства  В.И.Ленина. Создание  

однопартийной  системы  власти.  Сосредоточение  всей  полноты  партийной  и  

государственной  власти  в  руках  И.В.Сталина.  Культ  личности  Сталина. 

Начало  индустриализации.  Основная  задача  индустриализации. Первые 

пятилетние планы. Стройки первых пятилеток: Днепрогэс, Магнитка, Турксиб,  

Комсомольск  на  Амуре  и  др.  Рабочий   класс,  его  роль  в индустриализации.  

Стахановское   движение.  Ударничество. Советские заключенные  на  стройках 

пятилеток. 

Коллективизация  сельского  хозяйства.  Создание  колхозов. Насильственное  

осуществление  коллективизации.  Раскулачивание.  Гибель крепких  крестьянских  

хозяйств.  Голод  на  селе. Массовые  репрессии.  ГУЛаг. 

Новая  Конституция  страны 1936г. Ее значение.  Изменения  в системе  

государственного  управления  СССР. 

Образование  новых республик  и  включение их в состав  Союза в период  20 

– 40-х  годов.   Политическая  жизнь  страны  в  30-е  годы. 

Развитие  науки  и  культуры  в  СССР  в 20-30-е годы. Великие научные  

открытия (И.П.Павлов,  И.М.Сеченов,  К.А.Тимирязев, С.В.Лебедев,  

Н.Е.Жуковский,  К.Э.Циолковский, Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин). Знаменитая 

советская  киноактриса  Любовь  Орлова.  Выдающийся  советский   писатель 

М.А.Шолохов.  

Образование  в  СССР. Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е годы. 

СССР  во  Второй  мировой и Великой  отечественной  войне  1941 – 1945 

годов. 

         СССР накануне  Второй  мировой  войны. Мероприятия  по укреплению 

обороноспособности  страны.    Развитие  военной  промышленности  страны. 

Ужесточение  трудовой  дисциплины.  Ослабление  армии. 

         Нападение   Японии   на   СССР   накануне   Второй   мировой   войны. 

Секретные  соглашения  между  СССР  и  Германией. Советско-финляндская  война  

1939 – 1940  годов,  ее  итоги. 

Приход  фашистов  к  власти  в  Германии.      Начало  Второй  мировой  

войны,  нападение  германии  на  Польшу  и  наступление  на  Запад. Подготовка  

гитлеровской  Германии  к  наступлению на СССР. Подвиг советских  разведчиков  

по  выявлению  планов  подготовки  нападения  Германии  на  Советский  Союз. 
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          Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой  Отечественной  

войны. Героическая  оборона  Брестской  крепости. Создание Государственного  

комитета  обороны.     Первые  неудачи  советской  армии. Героическая  защита  

городов  на  пути  отступления  советских  войск. 

          Битва  за  Москву  и  ее  историческое значение.  Руководитель  обороны  

Москвы  Г.К.Жуков.  Панфиловцы.  Строительство  оборонительных  сооружений.  

Контрнаступление  советских  войск  под  Москвой. 

           Героизм  тружеников  тыла.       «Все  для  фронта!  Все  для  победы!». 

Создание  новых  вооружений  советскими  военными  конструкторами:  самолеты  

Ил-4  и  Ил-2,  артиллерийская  установка  «Катюша»,  танк  Т-34. 

Продовольственная  проблема в  начале  войны. 

          Блокада  Ленинграда  и  мужество  ленинградцев. Города – герои  России. 

Коренной  перелом в ходе Великой Отечественной войны:  Сталинградская  

битва.  Советские  генералы  В.И.Чуйков  и  М.С.Шумилов. 

Подвиг  генерала Карбышева.  Борьба  советских  людей  на  оккупированной  

территории.  Партизанское  движение.  Битва  на  Курской  дуге.  Мужество  и  

героизм  советских  солдат.  Отступление  немецких  войск  по  всем  фронтам. 

            Создание  антигитлеровской  коалиции.     Открытие  второго  фронта  в  

конце  войны.   Разгром  советской  армией  немецких  войск  на  советской  

территории  и на территории  европейских  государств.  Сражение за  Берлин. 

Капитуляция  германии.  День  Победы – 9  мая  1945 года. 

           Вступление  СССР  в  войну  с Японией.  Окончание  Второй  мировой  

войны. Военные  действия  США  против  Японии  в  1945 г. Атомная 

бомбардировка  Хиросимы и Нагасаки.  Капитуляция  Японии.   Героические и 

трагические уроки  войны. 

Советский  Союз  в  1945 – 1991  годах. 
Возрождение  советской  страны  после  войны. Трудности  послевоенной  

жизни  страны.  Восстановление  разрушенных  городов,  возрождение  мирных  

отраслей  промышленности.   Образ  жизни  людей,   судьбы  солдат, вернувшихся  с  

фронта.   Новая  волна  репрессий. 

Смерть  И.В.Сталина.  Внешняя  политика  СССР  и  борьба  за  власть  после  

смерти  Сталина.  Приход  к  власти  Н.С.Хрущева.  Освоение  целины. Жилищное  

строительство  в  начале  60-х  годов.  Жизнь  советских  людей в годы  правления  

Н.С.Хрущева. 

Достижения  в  науке  и  технике  в 50-60 –е  годы.  Исследование  атомной    

энергии.          Выдающийся    советский    ученый    И.В.Курчатов.  

Строительство  атомного  ледокола  «Ленин»  и  атомных  станций. Появление  

первых  телевизоров  и  ЭВМ. 

Освоение  космоса  и  полет  первого  человека.  Юрий  Гагарин.  Первая  

женщина - космонавт  В.В.Терешкова. 

 Хрущевская  «оттепель».  Творчество  А.И.Солженицына.  Международный  

фестиваль  молодежи  в  Москве. 

 Экономическая  и  социальная  политика  Л.И.Брежнева.  Эпоха  «застоя».  

Экономический  спад.  Жизнь  советских  людей  в  годы  «застоя». 
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Принятие  новой  Конституции  в  1977 г.  Внешняя  политика  Советского  

Союза в  70 –е годы.  Война  в  Афганистане.  Гибель  российских  солдат  на  чужой  

земле. 

 ХVII  Олимпийские  Игры  в  Москве.  Ухудшение  материального    

положения    населения   и   морального  климата   в   стране. Советская  культура  и  

интеллигенция. 

Правозащитник  А.Д.Сахаров. Выдающийся   актер  и   певец  В.Высоцкий.  

Высылка  из  страны  и  отъезд  представителей  советской  интеллигенции  за  

границу:  М.Ростропович,   Г.Вишневская,   И.Бродский, Р.Нуриев,  В.Аксенов,  

В.Войнович,  А.Галич,  А.Тарковский  и  др. Жизнь  и быт советских людей  в 70-е - 

начале  80-х  годов  ХХ  века. 

Борьба  за  власть  после  смерти  Л.И.Брежнева.     Приход  к  власти  М.С. 

Горбачева. Реформы  Горбачева  в  политической,   социальной  и  экономической  

сферах. Вывод  войск  из  Афганистана  и  Германии.  Перестройка    

государственного   управления    и    реформы   в    экономике. 

Избрание  первого  президента СССР – М.С.Горбачева.  Обострение 

межнациональных  отношений  в  стране.  Распад  СССР.  Образование  суверенной  

России. Первый президент  России  Б.Н.Ельцин. ГКЧП - попытка Военного  

переворота  в  1991 г. 

Новая  Россия в 1991 – 2003  годах. 
Экономические  реформы Б.Н.Ельцина. Реформа  государственного  

управления. Принятие  новой  Конституции  России  в 1993 году  и  избрание 

Государственной  Думы. Система  государственного  управления  Российской  

Федерации  по  Конституции  1993 года. 

Российские  предприниматели.  Жизнь  и  быт людей в новых экономических 

и политических условиях.  Война  в  Чечне. 

Президентские  выборы  2000  года.    Второй  президент  России  – 

В.В.Путин.   Его  экономическая  и  политическая  деятельность. 

Развитие  науки  и  культуры  в  90-е годы  ХХ века.  Выдающийся ученый - 

физик  Ж.И.Алферов. Строительство Международной  космической  станции.     

Русская  православная  церковь  в  новой  России.  

Литература  и искусство  во  второй  половине ХХ века.  Современное  

состояние  культуры и образования в стране. 

 

Изобразительное искусство. 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 



 

92 
 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

 

Декоративное рисование. 
На уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о 

применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной 

степени формированию у обучающихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные 

умения обучающихся. 

Последовательное выполнение  построения орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; расположение  узора симметрично, заполняя 

середину, углы, края; размещение  декоративных элементов в круге на осевых 

линиях (диаметрах) в центре и по краям; пользование акварельными и гуашевыми 

красками; умение подбирать гармоническое сочетание цветов. 
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Рисование с натуры. 
Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и 

их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета обучающиеся 

передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, 

передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у обучающихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей 

умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности 

рисунка. 

Анализ объектов  изображения (определение  формы, цвета и величины 

составных частей); изображение  объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

определение  величины  рисунка по отношению к листу бумаги; передача  в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и света его частей; пользование  осевыми 

линиями при построении рисунка; передача   объемной формы элементарной 

светотенью. 

 

Рисование на темы. 
Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

Перед обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в 

рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания 

одних предметов другими. 

Ставя перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-

описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них 

замысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя обучающиеся 

рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

Зрительные представления и умения передачи  в рисунке своих впечатлений 

от ранее увиденного; правильное  расположение  изображения на листе бумаги. 

 

Беседы об изобразительном искусстве. 
Беседы об искусстве – важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 
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Для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует 

забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи обучающихся, по 

коррекции недостатков произношения. 

 

Музыка и пение. 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним 

из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 

человека на протяжении всей его жизни. 

Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 

музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу 

ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, 

воля, мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. 

Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед учителем  на уроках музыки. 

Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности; 

формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

совершенствовать певческие навыки; 

развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-

исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 
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помочь самовыражению школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

В процессе занятий  у обучающихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети 

получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 

используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. 

Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. 

Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой 

музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, 

совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных 

инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает 

совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического 

содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются 

методы прямого коррекционного воздействия – убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход 

к основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1-3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, 

служит положительным примером. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1-3 

песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и 

заканчивает изучение третьего. В течение учебного года обучающиеся выучивают 

от 10 до 15 песен. 



 

96 
 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения детьми 

отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и 

др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором 

проводятся уроки музыки, оборудуется: 

музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 

клавишный инструмент); 

техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для 

виниловых и компакт-дисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт-

диски,  диапозитивы,  звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная 

и методическая литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание 

(картины, стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети 

во время уроков располагаются на некотором расстоянии друг от друга. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, 

введение музыки в режимные моменты обучающихся. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в 

виде кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в 

музыкальном отношении обучающимися, но и со всеми желающими. Вся кружковая 

работа как форма дополнительного образования и воспитания направлена на 

выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей, умений и 

их дальнейшее развитие. 

Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, 

воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на 

ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, 

мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на 

эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок- и рэп-музыка, 

вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 

аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со 

снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность. Обязательным условием является учет как образного содержания, 

так и художественной формы музыкальных произведений. Обучающимся наиболее 

близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир 

музыки для детей достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно 

воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, 

картины природы - это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные 

ограничения, возникающие при работе с детьми данного контингента. Это 

небольшой диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже 
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несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи и т.д. В связи с этим репертуар для пения 

детьми  должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь 

диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, 

понятный и простой для произношения текст.  

Ознакомление обучающихся с музыкой, сочиненной не специально для 

детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает 

положительное воздействие на познавательные способности, является естественной 

формой овладения богатством музыкальной культуры. 

 

Пение. 
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: 

звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на 

одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо). 

 

Слушание музыки. 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых 

создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности 

музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные  музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

Физкультура. 

 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в 
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обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе 

обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие 

принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических 

и психолого-физиологических теорий. 

Учителю физической культуры необходимо разбираться в структуре дефекта 

ребенка; знать причины; уровень развития двигательных возможностей; характер 

двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные игры,  пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся при 

температуре не ниже 12°С. При проведении уроков по лыжной подготовке  особое 

внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране 

здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются учителем в 

графике распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в 

поурочных планах. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры  является 

широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке 

со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

В целях контроля  два раза в год (в сентябре и мае) проводится учет 

двигательных возможностей и подготовленности обучающихся по бегу на 30 м, 

прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физкультура» определяется в зависимости от степени 

овладения обучающимися двигательными умениями (качество) и результатом, 

строго индивидуально. 

Урок физкультуры характеризуется следующими особенностями. 

Продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и 

может включать в себя как ранее разученные «тематические комплексы 

упражнений, так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались 
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значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали 

ярко выраженных эмоциональных напряжений. 

В  основной части урока необходимо  выделить  образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части урока 

включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в 

зависимости от объёма учебного материала его продолжительность может 

составлять от 3-4 минут до 10-12  минут.  Двигательный компонент представлен 

обучением двигательным действиям и развитием физических качеств. При 

разработке содержания двигательного компонента необходимо включить 

обязательную разминку, которая по своему характеру должна  соотноситься  с 

поставленными педагогическими задачами. 

Продолжительность заключительной части урока зависит от суммарной 

величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части.  

Программа  состоит из трёх разделов: «Знания о физической культуре»,  

«Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». 

 

Знания о физической культуре. 

Активный отдых во внеурочное время и его значение для здоровья. Правила 

техники безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 

Физическое совершенствование. 

Легкая атлетика. 

Ходьба. Ходьба в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в приседе. Сочетание 

различных видов ходьбы.  

Бег. Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте до 10 сек. Челночный бег 

(3х10 м). Бег с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м. Отработка 

навыков ходьбы и бега. 

Прыжки. Прыжки с ноги на ногу до 20 м. Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с разбега на результат. 

Метание. Метание мячей в цель и на дальность. Совершенствование техники 

прыжков и метания. 

Гимнастика. Строевые упражнения (поворот кругом на месте, расчет на 

«первый – второй», перестроение из одной шеренги в две и наоборот, перестроение 

из колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом). 

Элементы акробатических упражнений. Кувырок назад. Комбинация из 

кувырков. «Мостик». 

Лазанье. Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую 

скамейку. Лазанье по канату произвольным способом. Перелезание через бревно, 

козла. 

 Висы и упоры. Вис на рейке гимнастической стенки на время, на канате с 

раскачиванием. Подтягивание в висе на канате. 

Равновесие. Ходьба по наклонной доске. Расхождение вдвоем поворотом при 

встрече на полу и на гимнастической скамейке. Равновесие «ласточка». Ходьба по 

гимнастическому бревну высотой 60 см. 
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Опорные прыжки. Опорный прыжок через козла: наскок в упор на колени, 

соскок с поворотом направо, налево с опорой на руку; в упор на колени, упор 

присев, соскок прогнувшись.  Отработка техники опорного прыжка через козла. 

ОРУ без предметов и с предметами (с гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, скакалками, набивными мячами). 

Лыжная подготовка. Выполнение строевых команд. Ознакомление с 

попеременным двухшажным ходом. Подъем «елочкой», «лесенкой». Спуски в 

средней стойке. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

Коррекционные упражнения. Построение в шеренгу, колонну с изменением 

места построения. Ходьба по ориентирам; по двум  параллельно поставленным 

скамейкам. Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем и без 

контроля зрения. Броски мяча в стену с отскоком его в обозначенное место. 

Подвижные игры. Игры с элементами ОРУ: «Светофор», «Фигуры», «День и 

ночь». Игры с бегом и прыжками: «Кто обгонит?», «Пустое место», «Волк во рву». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Подвижная цель», «Обгони мяч». Игры на 

развитие равновесия: «Лабиринт», «Сороконожка». 

Игра «Пионербол»: ознакомление с правилами; передача мяча руками, ловля 

его; подача одной рукой снизу. 

Понятие эстафета круговая. Круговая эстафета. 

 

Профессионально-трудовое обучение. 

 

Профессионально-трудовое обучение включает учебные программы по 

столярному, слесарному, швейному делу, цветоводству и декоративному 

садоводству. По построению и объему учебного материала программы являются 

базовыми. Возможность овладения профессией обучающимися во многом зависит 

от состояния проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными 

направлениями для учителя служат повышение уровня познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой 

деятельности. Последнее предполагает формирование у обучающихся необходимого 

объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений 

происходит путем планомерного сокращения помощи обучающимся в умственных и 

перцептивных (воспринимающих) действиях.  

В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении 

ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного 

результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, 

наглядных пособий). Развернутая помощь в планировании заключается в групповом 

обсуждении предстоящей работы и в практическом показе учителем 

последовательности ее выполнения, в применении демонстрационных 

технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана работы и во 

время самой работы  обучающихся. Результативность самоконтроля обеспечивается 

за счет полноты и точности сформированного у обучающихся образа конечного и 

промежуточных результатов работы, а также за счет формирования контрольно-

измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 



 

101 
 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю перейти от 

развернутой помощи обучающимся к краткому инструктажу.  

Основные пути повышения качества работы обучающихся: 

-  создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид; 

- обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе 

эффективной технологии; 

- достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

обучающихся. 

В первые два-три года профессионально-трудового  обучения первостепенное 

внимание придается правильности выполнения обучающимися трудовых приемов. 

В последующем наращивается темп работы и степень овладения трудовыми 

навыками. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время 

которых школьники изготавливают товарную продукцию.  

Для эффективного обучения необходимо проводить систематическое изучение 

динамики развития трудовых способностей. Одним из способов решения этой 

задачи служат самостоятельные практические работы обучающихся в конце каждой 

учебной четверти. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с 

другими методами наблюдения за ребенком, позволяют выявить сильные и слабые 

стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить задачи исправления 

присущих им недостатков.  

Определение времени, необходимого на отработку содержания программной 

темы, определяет учитель исходя из возможностей конкретной учебно-трудовой 

группы и материально-технического обеспечения мастерской. При этом в 9 классах 

на практическое повторение  целесообразно отводить приблизительно 50% учебного 

времени. 

 

Столярное дело. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении 

программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенного  ввода нового. В процессе обучения школьники знакомятся с 

разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением 

деталей в изделия и украшением их; приобретают навыки владения столярными 

инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, 

красители. 

Составление и чтение чертежей, планирование последовательности 

выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также 

входят в программу обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности. 

Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка столярного 

изделия»). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию 

подростков. 
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Для успешного обучения по данной программе школа  имеет хорошо 

оснащенную столярную мастерскую,  в достаточном наличии образцы-эталоны во 

всех классах. 

 

Столярное дело.  

6 класс. 

 

Теоретические сведения. 

Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы работы. 

Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к 

заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового изделия. 

Правила безопасной работы при фуговании. 

Хранение и сушка древесины. 

Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. 

Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при 

укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Геометрическая резьба по дереву. 

Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), виды, 

правила  безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность 

действий при вырезании треугольников. 

Понятие «шероховатость обработанной поверхности» детали. Неровность 

поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, 

особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и 

развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, 

вид слева. 

Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой 

красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 

углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка 

олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и 

назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): 

назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, 

ясень. 

Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного 
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инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. 

Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания 

профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки 

соединения деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы 

зензубелем и фальцгобелем. 

Круглые лесоматериалы. 

Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород 

древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. 

Защита древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств 

для пропитки древесины на организм человека. Способы распиловки бревен. 

Угловое ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой открытый УЯ- 

1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и 

различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка 

и транспортир, устройство, применение. 

Свойства древесины. 

Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и 

разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, 

растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 

удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных 

механических и технологических свойств  древесины. 

Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. 

Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и 

подрезателями, цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. 

Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение 

радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

 

Практические работы. 
Разборка и сборка полуфуганка.  Подготовка полуфуганка к работе. 

Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. 

Строгание лицевой пласти щита.  

Геометрическая резьба по дереву. 

Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, 

анилиновыми красителями, лакированием. 

Изготовление и украшение разделочной доски. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4. 

Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 
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Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. Разметка глухого 

гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на полутемок. 

Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для 

склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия. 

Упражнения в распознавании видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы. 

Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. 

Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. 

Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. 

Отрезание изделия резцом. 

Обработка деталей из древесины твердых пород. 

Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом 

направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-

2. 

Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца 

фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление табурета, 

рамки для портрета. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. 

Упражнения в измерении углов транспортиром. Установка на малке заданного 

угла по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из 

материалоотходов. 

Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и 

проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по 

малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 

Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание 

ящичных соединений. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной 

кромки. 

Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с 

помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по 

контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником. 

 

К окончанию 6  класса обучающиеся  должны уметь: 

- работать фуганком с двойным ножом; 

- работать шерхебелем; 

- выполнять соединения УК-4 и анализировать чертеж; 

- шпатлевать; 

- работать с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой; 

- работать на токарном станке по дереву; 
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- работать кронциркулем,  зензубелем, фальцгобелем; 

- выполнять соединения УК-2; 

- работать шпунтубелем; 

- выполнять угловое ящичное соединение; 

- выполнять гнезда, пазы, проушины, сквозные и несквозные отверстия. 

 

Столярное дело.  

7 класс. 

 

Теоретические сведения. 

Фугование.  Подкладная доска для трудового обучения в младших классах 

Чертежная доска. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, 

приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 

требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей 

щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. Работа фуганком с 

двойным ножом. 

Хранение и сушка древесины. Значение правильного хранения материала. 

Способы хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при 

сушке. Правила безопасности при укладывании материала в штабель и при его 

разборке. 

Геометрическая резьба по дереву. Доска для резки продуктов. Ранее 

выполненное изделие. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4. 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность 

поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, 

особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и 

развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 

соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, 

вид слева. 

Непрозрачная отделка столярного изделия. 

Объекты работы. Изделие выполненное ранее. 

Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой 

красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 

углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка 

олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Распознание видов краски по внешним признакам. 
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Токарные работы. 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и 

назначение, правила безопасной работы. Токарные резцы для черновой обточки и 

чистового точения: устройство, применение, правила безопасного обращения. 

Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. Основные правила 

электробезопасности. 

Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Обработка деталей из древесины твердых пород. 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Лиственные твердые породы дерева. Технические характеристики каждой 

породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь 

(качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу 

для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-

2.    

Рамка для портрета.Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 

профильной поверхности. Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. 

Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Изготовление соединения УК-2 из металоотходов.  

Круглые лесоматериалы. 

Бревна, кряжи, чурки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород 

древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилостью, а также к 

растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное 

воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы 

распиловки бревен. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. 

Угловые ящичные соединения. Виды: соединение на шип прямой открытый 

УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост», открытый УЯ-2, конструкция, 

сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, 

наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Измерение  углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по 

транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Свойства древесины. 

Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и 

разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. Основные механические 

свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и сдвиг), 

технологические свойства (твердость, способность удерживать металлические 

крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

 Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных 

механических и технологических свойств древесины. 
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Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. 

Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло. Виды:  пробочное 

бесцентровое, спиральное с центром и цилиндрическое спиральное с конической 

заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального 

сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и 

диаметра. 

Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

 

 

Практические работы. 
Разборка и сборка полуфуганка.  Подготовка полуфуганка к работе. 

Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 

приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка 

изделия. 

Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, 

анилиновыми красителями, лакированием. 

Изготовление и украшение разделочной доски. 

Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Изготовление образца соединения УК-4 из отходов. 

Обработка чистовой заготовки. Разметка соединенияУК-4. Разметка глухого 

гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на полутёмок. 

Сборка изделия без клея. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Организация рабочего места при токарных работах. Предварительная 

обработка заготовки. Крепление заготовки в центрах и в заколотку. Установка и 

крепление подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка 

цилиндра. Шлифование шкуркой в прихвате. Отрезание изделия резцом. 

Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом 

направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца 

фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Изготовление соединения УК-2 из металоотходов. Изготовление табурета, 

рамки для портрета. 

Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по 

транспортиру.  Разметка по малки или шаблону.  Запиливание и долбление 

проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. 

Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с 

помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по 

контуру. Высверливание по контору. Обработка гнезд стамеской и напильником. 

Аптечка. Ручка для ножовки. 

К окончанию 7 класса обучающиеся  должны уметь: 

- работать фуганком с двойным ножом; 
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- работать шерхебелем; 

- выполнять соединения УК-4 и анализировать чертеж; 

- шпатлевать; 

- работать с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой; 

- работать на токарном станке по дереву; 

- работать кронциркулем,  зензубелем, фальцгобелем; 

- выполнять соединения УК-2; 

- работать шпунтубелем; 

- выполнять угловое ящичное соединение; 

- выполнять гнезда, пазы, проушины, сквозные и несквозные отверстия. 

 

Столярное дело.  

9 класс. 

 

Теоретические сведения. 

Художественная отделка столярного изделия. 

Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура 

разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на 

фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности в столярной мастерской. Причины 

возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. 

Использование первичных средств  для пожаротушения. 

Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по 

способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, 

брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, 

фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, 

гребень, паз. 

Трудовое законодательство. 

Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с 

работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности 

рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды 

оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и 

производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы 

для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия 

молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 

предприятии. 

Плотничные работы. 

Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: 

организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и 

правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и 



 

109 
 

клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска 

бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение 

бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, 

наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска 

(делянки) в щит. 

Правила техники безопасности при изготовлении строительных конструкций. 

Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 

Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: 

назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и  изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и 

щиты: назначение, технические условия применения. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 

Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования 

к качеству выполнения. Понятия «черновая» и «чистовая заготовки». 

Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, 

лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности 

шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в 

шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. 

Облицовка пленками. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 

Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие). Виды петель. Фурнитура для  неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки 

переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к 

деталям, изготовление в производственных условиях. 

Столярные и плотничные ремонтные работы. 

Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и 

устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, 

трещинами, покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, 

ремонт и замена деталей. 

Изоляционные и смазочные материалы. 
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Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные 

плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые 

плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для 

консервирования металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные 

материалы. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 

Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация 

облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для 

сборки столярных изделий.  

Изготовление секционной мебели. 

Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы 

и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение 

стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, 

фиксации и запирания дверей. 

Заточка стамески и долота. 

Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды 

абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при 

затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), 

свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение качества 

клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. 

Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. Определение вида 

клея по внешнему виду и запаху. 

 

 

Практические работы. 
Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу 

геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Изготовление моделей мебели. 

Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». 

Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 
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Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ. 

Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. 

Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций.  

Изготовление терки, гладилки. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. 

Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание 

шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и 

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Изготовление оконного блока. 

Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и 

изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка 

изделий на клею. 

Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление 

дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. 

Проверка качества работы. 

Изготовление секционной мебели. 

Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка 

и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности 

заточки. 

К  окончанию 9 класса обучающиеся должны уметь: 

- проводить заточку стамески и долота на бруске; 

- изготавливать несложную мебель с облицовкой поверхности. 

К  окончанию 9 класса обучающиеся должны знать: 

- трудовое законодательство; 

- виды плотничных работ, содержание плотничных работ; 

- виды теплоизоляционных материалов, применение. 

- правила безопасной работы при затачивании. 

Швейное дело. 

6-9 классы. 

 

Программа предусматривает подготовку обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья. 

В 7-9 классах продолжается обучение школьников построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине 

(регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение 

закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на 

швейной машине. Материал программы в 7-9 классах достаточно сложен: изучаются 

технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. 

Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 
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мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать 

процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.  

Навыки и умения, полученные при освоении швейных операций,  

способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных 

предметов. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у  детей с ОВЗ. Кроме 

того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, 

благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной 

адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

 

Швейное дело. 

6 класс. 

 

I четверть. 

 

Вводное занятие. 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. Правила пожарной 

безопасности. 

 Бытовая швейная машина с электроприводом. 

Теоретические сведения. 

 Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, 

скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной 

машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный 

комплект: разборка и сборка, название деталей. Роль электропривода в изменении 

скорости шитья. Разница в работе швейной машины с ручным приводом и швейной 

машины с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнение. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и 

сборка челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка 

машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости 

вращения главного вала при помощи педали. 

Обработка обтачкой среза ткани. 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья 

и лёгкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой 

(одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 

Изделие. Косынка для работы. 
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Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и 

сыпучесть краёв), учёт свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. 

Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка 

долевой обтачкой косого среза косынки. 

Обработка сборок. 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском лёгком 

платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска на сборку. Положение регулятора 

строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на 

швейной машине и ручным способом (мелкими смёточными стежками). 

Практические работы. Выполнение и распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии. 
Изделие. Фартук с закруглённым срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для 

пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для 

сборок. Контрольные линии. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по особенности горения. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной 

детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. 

Обработка закруглённого среза основной детали двойной косой обтачкой. 

Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. 

Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Определение 

середины пояса, совмещение с серединой основной детали. Примётывание 

соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Самостоятельная работа. 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

 

II четверть. 

          Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила безопасной работы. Правила пожарной 

безопасности. 

Запошивочный шов. 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва. Запошивочный шов: 

ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 
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Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. 

Вкладывание одного среза детали в подогнутый  срез второй. Смётывание детали с 

соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого  

бельевого изделия с закруглённым срезом.  

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, 

применение, приёмы работы. Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры.  Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа 

изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. 

Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с 

полотняным. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчёт 

расхода ткани на изделие. Определение деталей  и контурных срезов на выкройке. 

Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и 

обозначение. 

Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом 

изделии. 

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Ночная сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

Названия контурных срезов. Определение середины деталей путём сложения. 

Разновидность обработки срезов косой обтачкой.   Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине). 

Соединение деталей по образцу. Смётывание деталей. Обработка боковых и 

плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и 

пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка 

изделия. 

Самостоятельная работа. 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому 

крою). 

III четверть. 

Вводное занятие. 

Обязанности по сохранности оборудования в мастерской. Проверка состояния 

и подготовка к работе инструмента швейных машин. Правила техники безопасности 

при обращении с ними. Правила пожарной безопасности. 

Обработка мягких складок. 
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для белья, лёгкого платья. 

Правила расчёта ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие 

в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Замётывание складок по надсечкам 

или копировальным стежкам. 
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Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 
Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны, отделочная строчка. 

Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение накладных карманов – гладкого с прямыми углами 

и закруглённого с  отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка 

верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. 

Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закруглённого среза и 

стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или замётывание шва 

вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). 

Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Намётывание и соединение 

кармана  с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. 

Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), 

применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачка из отделочной ткани.  

Упражнение. Обработка прямых углов на образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). 

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Вымётывание канта 

при обработке детали подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лён). Обработка стеблей 

льна и получение льняного  волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность).  Действие воды и тепла на льняное волокно. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка 

раскладки выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняного волокна. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину с учётом сборок или складок по линии пояса. Обозначение 

мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учётом 

рисунка и долевой нити, припусков на швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 

строчкой. 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, 

сборками или складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашенная, печатная 

(набивная), пестротканая, меланжевая. Отделка тканей. Соединение поясом нижней 

части фартука и нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное 

обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной 
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технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе 

работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука, верхнего среза 

карманов швом вподгибку с закрытым срезом. Соединение накладным швом 

кармана с основной деталью. Соединение обтачным швом парных деталей 

нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом 

нагрудника и нижней части фартука. Замётывание шва. Выполнение отделочной 

строчки сна ширину лапки. Утюжка изделия. 

Ремонт одежды. 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани из гладкокрашенной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). 

Подготовка изделия к ремонту. Определение места расположения и размера 

заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и замётывание срезов 

заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и примётывание заплаты. 

Подравнивание  и подгиб на изнаночную сторону краёв повреждённой ткани 

изделия. Подшивание подогнутых краёв изделия и заплаты вручную косыми 

стежками. Утюжка заплаты. 

Самостоятельная работа. 
Выполнение по готовому крою накладного прямого кармана размером 12х14 

см, шириной отворота 3см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. 

Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

 

IV четверть. 

Вводное занятие. 

Виды предстоящих работ. Правила безопасной работы. Правила пожарной 

безопасности. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для 

изготовления. Мерки для построения чертежа трусов-плавок. Название деталей и 

контурных срезов.  

Умение. Снятие и запись мерок.  

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в 

натуральную величину. Изготовление и подготовка накладной ластовицы. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья. 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 
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Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по 

свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность 

впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учёт 

свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей 

по внешнему виду, разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба 

верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение её накладным швом с 

основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и 

соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего 

среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка 

изделия. 

Ремонт одежды. 

Изделие. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Умение. Штопка изделия.  

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Намётывание заплаты. 

Настрачивание заплаты  накладным швом на швейной машине. Подготовка 

ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

         Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора. 

Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи, берет: назначение, фасоны, названия деталей 

и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для 

построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от 

фасона изделия и рисунка ткани.  

Умение. Учёт рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и 

козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка её на ткани и 

раскрой. 

Пошив летнего головного убора. 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. 

Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Настрочной 

и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных изделий. 

Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька 

кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в 

головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 

         Промежуточная аттестация - 1час. 
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Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Итоговое занятие. 
Повторение пройденного материала. 

Чистка и смазка швейных машин. 

 

Швейное дело. 

7 класс. 
 

I четверть. 

 

Вводное занятие. 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Закрепление инструментов 

индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 

Теоретические сведения.  
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, 

виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправка верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной 

швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и 

закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 

наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого 

шва.  

Изделие. Ночная сорочка, с вырезом, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. 

Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). 

Профессии. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. 

Расход ткани на изделие. Производственный способ раскроя. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой. 

Вырезание горловины и обтачки. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. 

Изделие. Ночная сорочка, с вырезом, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефекты строчки при 

работе искривленной или тупой иглой, виды устранения. Неполадки в работе 

швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 
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Экскурсия. Магазин  тканей (ознакомление с ассортиментом). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины.  

Практические работы. Обработка выреза горловины обтачкой. 

Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным 

швом, нижнего – швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное 

разделение труда. 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. 

Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). 

Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих 

операций. Швы, используемые при фабричном пошиве белья. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных тканей. 

Практические работы. Обработка поперечного среза изделий швом 

вподгибгу с закрытым срезом (ширина шва до 1см). Разметка длины клапана. 

Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом. Вывертывание, 

утюжка и складывание по стандарту. 

Самостоятельная работа и анализ её качества.  
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

 

                                                          II четверть 

         Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве. 
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 

Изделие. Пододеяльник.  

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, 

ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения 

деталей. Утюжка пододеяльника. 

Экскурсия. Магазин тканей (ознакомление с ассортиментом). 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. 

Бригадный метод пошива постельного белья. 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением 

труда. 
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Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, 

простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество 

пошива. Технические требования к качеству готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных 

тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным 

методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание 

изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного, 

бельевого изделия. 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных 

срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие мерок, построение чертежа выкройки. 

Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом 

горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование 

выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки. Раскладка 

выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

 Соединение основных деталей в изделии поясного белья. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. 

Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных 

деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов 

деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка 

запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с 

применением отделки, срезов рукава швом вподгибку с закрытым срезом. 

Ремонт одежды. 

Изделия. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

Самостоятельная работа и анализ её качества. 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 
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III четверть. 

 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа и раскрой прямой юбки. 
Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, толщина 

(тонина), извитость, прочность), Получение пряжи. Получение ткани  из  шерстяной 

пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, 

название деталей и контурных срезов выкройки. Правила построения чертежа. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой.  

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных 

тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и 

характеру горения нитей. Определение длины, извитости, тонины, прочности, 

шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 по инструкционной карте. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение 

расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки 

прямой юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье. 
Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, 

бантовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на 

юбку со складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов 

ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия. 
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», 

крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухо-

проницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки 

шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из 

разных тканей. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных 

тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и 

характеру горения нитей.  

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния». 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву. Приметывание 

тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на 
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тесьму «молния». Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и 

крючков. Изготовление петель из ниток.  

Обработка низа прямой юбки. 
Изделие. Прямая юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона 

и ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края 

внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. 

Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом верхнего среза прямой юбки. 
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками 

или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобмёточная  швейная машина. Виды обработки 

верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы 

застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от 

диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная 

вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя 

к пошиву. 

Умение. Выполнение потайных подшивочных стежков. Работа на 

краеобметочной машине. 

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 

Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. 

Практические работы. Прокладывание контрольных и контурных линий. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застёжки. 

Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия. 

Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление наволочки, простыни, пододеяльника. 

Выполнение изделий с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа и анализ её качества. 
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 

1:2 (верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, нижний срез – швом 

вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой.) 

 

                                                  IV четверть 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце».  
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Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной 

юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в 

ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 

Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». 

Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на 

подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок. 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани 

на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнения. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с 

закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. 

Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы.  

Изделие. Юбка, расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под 

эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание 

тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине 

низа юбки на краеобметочной машине. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив косынки. 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа и анализ её качества. 

Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной 

юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез 

обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной 

тесьма. По низу юбки — оборка). 

 

Швейное дело. 

9 класс. 

I четверть. 

Вводное занятие. 
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего.  Техника 

безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение 

рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 
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Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и 

нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет 

при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической 

ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер. 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным 

поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны 

отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. 

Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки 

отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для изготовления 

выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии 

и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при 

раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных 

стежков. 

Соединение лифа с юбкой. 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. 

Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение 

исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 

Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов 

на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 

прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе 

прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой 

обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке 

изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Трудовое законодательство. 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. 

Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской 

юбки.  

Самостоятельная работа. 
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Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. (Выполняется по 

готовому крою.) 

II четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и 

контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 

чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в 

уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и 

кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу 

мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в 

журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. 

Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды. 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные 

обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор 

ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода 

ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с 

учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. 

Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха. 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го 

класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, 

основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине 

(направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы 

регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: 

виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающеобметочная), характеристика и 

назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей 

на универсальной и специальной швейных машинах. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя. 
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III четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании 

изделий для массового производства. Цеха на швейной фабрике: 

экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее 

представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма 

времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки 

(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации 

труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность 

труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в 

других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и 

машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и 

инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием. 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, 

используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. 

Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве 

изделий. Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые 

изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 

Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в 

производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы 

(индивидуальный и бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение 

итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных 

на обметочной машине. 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для 

выполнения машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, 

подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них 

машинных закрепок. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве. 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: 

настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для 



 

127 
 

раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых 

нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал для 

изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка 

горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы 

подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. 

Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Выполнение  машинной закрепки на концах швов деталей, 

обметанных на обметочной машине.  

Самостоятельная работа. 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

сметывания. 

IV четверть. 

 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. 

Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления 

одежды. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве 

одежды. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, 

используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, 

используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для 

обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный 

способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 

Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание 

вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых 

срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка 

застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и 

соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). 

Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или 

закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 
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Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине 

для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей 

окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных 

срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная 

ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в 

ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины 

окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за 

выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение 

окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену). 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других 

срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка 

мелких деталей к легкой одежде. 

Контрольная работа. 
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 

 

Программы коррекционных курсов. 

Логопедия. 

 

Логопедическая работа в школе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант АООП) занимает важное место в 

процессе коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

Их речевое развитие   к моменту поступления в школу значительно отстаёт от 

развития детей с нормальным интеллектом. Дети с нарушением интеллекта 

понимают в основном обиходную речь, словарь их беден, в нём нет самых 

необходимых слов для обозначения предметов и действий в окружающей их 

обстановке.  

Успешность учебной деятельности  обучающихся тесно связана с развитием 

их речевых навыков: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-

грамматического строя, письменной речи, а также умений и навыков свободно и 

адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Нарушения речи у большинства детей носят характер системного 

недоразвития, для которого характерны: 

- недостатки звукопроизношения; 

- недостатки фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения, 

словообразования; 

- низкий уровень развития связной речи; 

- недостатки чтения; 
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- недостатки письма (письменные работы данной категории детей имеют 

множество разнообразных ошибок: специфических, орфографических и 

синтаксических). 

Несформированность произношения звуков может быть отражена в речи 

ребёнка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

высказывании. 

Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на 

речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Цель: предупреждение и коррекция недостатков устной и письменной речи 

обучающихся, способствующие успешному развитию учебной деятельности, 

коммуникативных навыков   для дальнейшей адаптации и социализации детей в 

современном обществе. 

Задачи: 

-  развитие артикуляционной моторики и формирование правильного 

звукопроизношения с последующим закреплением его на словесном материале,  

исходя из индивидуальных особенностей обучающихся; 

- развитие фонематических процессов восприятия, анализа и синтеза 

звукового состава слова; 

- устранение недостатков грамматического строя как в устной, так и в 

письменной речи; 

-  устранение пробелов в знаниях по письму и развитию речи; 

- обогащение и активизация словарного запаса детей, расширение лексических 

средств языка; 

- формирование и устранение недостатков  связной речи; 

-  развитие коммуникативных навыков посредством повышения уровня 

общего речевого развития детей. 

Учитель-логопед комплектует группы для логопедических занятий по 

признаку однородности речевых нарушений у обучающихся. Для выявления 

характера нарушений ежегодно с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая проводится 

обследование состояния устной и письменной речи детей, результаты которого 

заносятся в речевые  карты.  

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по письму и развитию речи, особенностей речевого 

дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос 

полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если 

используется  материал в соответствии с темой урока, которая изучается в классе. 

Программа логопедических занятий предполагает два направления: 

- устранение недостатков чтения и письма; 

- устранение фонетико-фонематических недостатков. 

Перспективное планирование программы  логопедических занятий по 

устранению недостатков чтения и письма, как и программа по письму и развитию 
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речи,   построено по концентрическому  принципу: предполагает прохождение   

одинаковых тем в каждом классе ежегодно, но на более высоком уровне 

(усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, увеличивается 

наполняемость фраз и т.д.). Изучение разделов осуществляется в следующей 

последовательности: «Звуки и буквы», «Состав слова», «Слово» (части речи), 

«Предложение» (простое, сложное, связная речь). На каждую группу составляется 

отдельный календарно-тематический план. 

В отличие от прохождения учебного материала на уроке письма и развития 

речи в классе, на логопедическом занятии основной упор делается на практическое 

применение полученных знаний. 

Занятия по устранению фонетико-фонематических недостатков предполагают 

работу над всей звуковой стороной речи: устранение дефектов произношения 

(постановка, автоматизация звуков), дифференциация оппозиционных звуков, 

формирование навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

 

6  класс. 

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие. Ударные и 

безударные гласные. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово. Лексические темы. 

Приставка и предлог. Слова, употребляющиеся только в единственном или 

только во множественном числе. Имя прилагательное. 

 «Смена времён года», «Природные явления», «Профессии людей», «Сад», 

«Огород», «Бытовые приборы». 

Предложение и связная речь. 

Практическое употребление обращения. Предложения с однородными 

членами предложения. Работа с деформированным текстом. Составление 

предложений и рассказа по опорным словам и плану.  

 

7  класс. 
Звуки гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие. Ударные и 

безударные гласные. 

Слово. Лексические темы. 

Части слова. Слова с непроверяемыми согласными.  Глагол. Местоимение. 

Пользование словарём. 

«Животные холодных и жарких стран», «Почта», «Цветы садовые и луговые», 

«Время», «Насекомые», «Наша родина», «Река. Рыбы». 

Предложение и связная речь. 

Сложное предложение со словами «который», «когда», «где», «что». 

Построение предложений разной сложности. Виды предложений по интонации.  

 

Содержание программы по устранению фонетико-фонематических 

недостатков. 
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Коррекционная работа по устранению недостатков звукопроизношения и  

фонематического слуха происходит по следующему алгоритму. 

Постановка звука: 

подготовительные артикуляционные   упражнения, непосредственная 

постановка звука. 

Автоматизация звука: 

в слогах (прямых, обратных), в словах, в предложениях, во фразовой речи, в 

связной речи. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

Дифференциация звука: 

в слогах (прямых, обратных), в словах, в предложениях, во фразовой речи, в 

связной речи. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов. 

Последовательность отработки звуков (если такие  нарушения имеются у 

ребёнка): гласные, М,Б,П,В.Ф,Н,Д,Т,К,Г,Х,Ш,Ж,С,З,Щ,Ц,Ч,Л,Р. 

При выполнении  действий учитывается: степень потребности ребёнка в 

помощи  взрослого  - полная, частичная, значительная, самостоятельное 

выполнение. 

Условные 

обозначения 

Выполнение действий 

5 баллов 

(100%-85%) 

Выполняет самостоятельно. 

4 балла 

(84%-65%) 

Выполняет с частичной помощью взрослого. 

3 балла 

(64%-35%) 

Выполняет со значительной помощью взрослого. 

2 балла 

(34%-15%) 

Выполняется при полном сопровождении  ребёнка взрослым  («рука 

в руке») 

1 балл 

(менее 15%) 

Отказ от выполнения. 

   

При  анализе имеющихся представлений учитывается уровень их 

сформированности у ребёнка: 

Условные 

обозначения 

Сформированность представлений 

5 баллов 

(100%-85%) 

Представление сформировано. 

4 балла 

(84%-65%) 

Представление на уровне косвенной подсказки. 

3 балла 

(64%-35%) 

Представление на уровне прямой подсказки. 

2 балла 

(34%-15%) 

Представление отсутствует. 

1 балл 

(менее 15%) 

Представление невозможно выявить. 
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Планируемые  результаты на момент окончания логопедических занятий. 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

- знание названий букв алфавита, признаков гласных и согласных звуков; 

- правильное произношение слов различной слоговой структуры, деление 

слова на слоги, выделение ударного слога; 

- умение различать твёрдые и мягкие согласные, обозначать на письме 

мягкость согласных; 

-  распознавание звонких и глухих согласных; 

-  знание правила проверки парных согласных в корне слова, умение делать 

проверку безударных гласных в корне, правильно употреблять разделительный 

мягкий знак. 

Лексико-грамматический строй речи. 

- знание словаря, обобщающих понятий по основным лексическим темам; 

- умение согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, 

различать одушевлённые и неодушевлённые существительные; 

-  употребление прописной буквы в именах собственных; 

- умение  подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, правильно 

употреблять многозначные слова, подбирать однокоренные слова различных частей 

речи; 

-  владение практическими способами словообразования и словоизменения; 

- умение проводить морфологический разбор слова, различать предлоги и 

приставки. 

Предложение и связная речь. 

- правильное употребление простых и сложных предложений; 

- умение распространять предложения однородными членами, употреблять 

знаки препинания при однородных членах; 

- умение  работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и 

главную мысль; владение  различными видами пересказов. 

 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития. 

 

Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания определяет 

основные подходы, принципы, цели духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

- Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 
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- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и 

т.д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и т.д.), который меняет 

структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. Значительно снизилась ценность других людей и участия в 

их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, 

вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

 При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности школьника 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

В школе должны воспитываться гражданин и патриот, раскрываться 

способности и таланты как младших, так и старших школьников - молодых россиян. 

При этом школа должна постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

обучающихся, опираясь на их национальные традиции, с другими субъектами 

социализации. 

Программа  формулирует социальный заказ педагогическому коллективу как 

определённую систему общих педагогических требований, соответствие которым 

обеспечит эффективное участие школы в решении важнейших общенациональных 

задач. 

Содержание программы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

рассматривает шесть направлений, каждое из которых раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации — России: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и о ценностях (эстетическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Воспитательная цель: 
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 - развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника; 

- развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности. 

В Программе используется систематизация ценностей – по условным 

«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели развития 

духовного мира школьников.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

формулируется, достигается и решается в контексте современного национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. 

Задачи программы: 

- создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся и условий для её успешной реализации; 

- осуществление комплекса мер по просвещению родителей (законных 

представителей)  в вопросах духовно-нравственного становления и воспитания 

детей; 

- координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимися необходимости 

определённого  поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьников позитивной 

нравственной  самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание школьниками ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности в пределах своих возможностей. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, со сверстниками, с родителями (законными представителями), 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
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- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.).  Достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  планируется достижение следующих результатов:  

а) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- основные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

б) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- устойчивые представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
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- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском, 

подростковом и молодёжном обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

в) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

-  опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности, умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка или подростка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

г) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- устойчивые представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

д) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

-  умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 



 

138 
 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

2.2.4. Программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечения рациональной организации учебного 

процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,          

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся,                   

развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение    

способов рациональной организации режима дня, двигательной активности,           

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использование, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 
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индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, а также  потребностей 

их родителей (законных представителей).   

Цель программы:  социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи программы: 

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе и 

здоровью;  

формирование представлений об основных компонентах экологии, культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, использования установок здорового 

питания, рациональной организации режима дня;  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровья;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Содержание программы. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  осуществляется в социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном,  общекультурном, практико-ориентированном  аспектах обучения 

и воспитания, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Формирование  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

на основе просветительской работы и овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового 

образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  при 

несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, 

выработке  стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях,  происходит 

в результате организации и проведения основных (ключевых мероприятий). 

Мероприятия: 

- неделя экологии и здорового и безопасного образа жизни; 
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- тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

- участие в экологических акциях; 

- организация экскурсий в музей; 

- экологические субботники; 

- организация и проведение походов выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 

- День Земли; 

- конкурсы плакатов; 

- фотовыставки; 

- участие в районных конкурсах по экологии. 

Система мероприятий  позволяет обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации:  

- спортивно-оздоровительные мероприятия; 

-  досугово - развлекательные мероприятия; 

- общественно полезная практика; 

- занятия в кружках; 

- тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-

проекты, экологические акции, экскурсии и т.д. 

Реализация Программы формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

- методическая и просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса (педагоги, родители (законные представители), 

обучающиеся). 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в            

содержание  учебных  предметов  разделов и тем, способствующих  формированию 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни посредством  

расширения представлений о здоровом образе жизни, ознакомления с правилами 

дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, обществе, на улице, в 

транспорте,  в экстремальных ситуациях. 

Ожидаемые результаты. 
 

- Ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены, использования установок здорового питания, рациональной 

организации режима дня; 

-  потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровья; 

- сформированные знания и  представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
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безопасного для человека и окружающей среды; 

-  овладение основными навыками здорового образа жизни, элементарными 

приемами, действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе 

простыми способами оказания или поиска помощи.  

 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы. 

 

Цель коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у 

них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

-  осуществление индивидуально ориентированной        психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников ГКОУ «Школа № 142», которые призваны оказывать каждому             

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 
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Принцип СИСТЕМНОСТИ обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов, взаимодействия участников.  

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ       

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,            

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие, 

логопедические занятия); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Основные направления  коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
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- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей) 

(беседы, анкетирование, интервьюирование); 

- психолого-педагогический эксперимент; 

- наблюдение за обучающимися  во время учебной и внеурочной деятельности; 

- беседы с обучающимися, педагогами  и родителями (законными 

представителями); 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.; 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за обучающимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения; 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды, 
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- психокоррекционные методики и технологии,  

- беседы с обучающимися, 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, 

- 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: 

- беседы, семинары, консультации, тренинги; 

- анкетирование педагогов, родителей (законных представителей); 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями),  и др. 
Информационно-просветительская работа включает:  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей)  по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

-  психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и обучающегося и/или его родителей 
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(законных представителей), направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество; 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

- лекции для родителей (законных представителей); 

- анкетирование педагогов, родителей (законных представителей); 

- разработка методических материалов и рекомендаций педагогам,  родителям 

(законным представителям). 

 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов ГКОУ «Школа № 142»  в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 

механизмов реализации Программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов ГКОУ «Школа № 142» требует:  

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

обучающихся с целью определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер обучающихся. 

- взаимодействия специалистов  ГКОУ «Школа № 142» с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья, социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии ГКОУ «Школа № 142»  с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

- с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации,                              

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

(законных представителей)  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении вопросов 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 
 

Ожидаемые  результаты коррекционной работы. 

 

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей в социализации;  

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к 

школе в целом; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

определенных образовательных программ; 

- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы. 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности. 

 

Реализация АООП ГКОУ «Школа № 142» образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется через 

урочную и внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения 

АООП и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени.   
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Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

расширения  опыта  поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском                 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального                           самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся 

в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
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общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять организационные 

формы её с учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов 

деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с 

учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их 

реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что в ней 

могут быть созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
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общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, 

который        определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной 

Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно          

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например,  приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность);  

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной        

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России, к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

-  осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 
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- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

-  принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

2.3. Организационный раздел. 

2.3.1. Учебный план. 

 

          Учебный план Государственного казенного общеобразовательного  

учреждения «Школа  № 142»  разработан  на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

- Постановление  Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
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воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным  общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.08.2016 № 07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ». 

Учебный план обеспечивает единство требований в едином образовательном 

пространстве и создает необходимую структурную и содержательную основу для 

коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план   6-9 классов для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (1 вариант) составлен  на основании  приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание  

которых адаптировано к возможностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  а также специфические коррекционные предметы, 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» обучение проводится в условиях пятидневной учебной 

недели. 

Учебная нагрузка соответствует установленным санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Учебный план предусматривает для учащихся, обучающихся по  

адаптированной основной общеобразовательной программе ГКОУ «Школа № 142» 

образования  обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (АООП 1 

вариант), девятилетний срок  обучения как оптимальный  для получения ими 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

 

Содержание Учебного плана 6-9-х классов 

(по 1  варианту базисного учебного плана). 

Учебный план для обучающихся 6-9-х классов включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
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            В 6-9 классах  из традиционных обязательных предметов изучаются: письмо 

и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, природоведение, биология, 

география, история Отечества, обществознание,  изобразительное искусство, музыка 

и пение, физкультура, профессионально-трудовое обучение. Профессионально-

трудовое обучение ведется по следующим профилям: столярное дело,  слесарное 

дело, швейное дело, цветоводство и декоративное садоводство. 

          Черчение, как учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в 

курс трудовой подготовки. В 6-9 классах из математики один час  отводится на 

изучение элементов геометрии. 

           Учебным планом в 6-9 классах предусматриваются коррекционные  занятия 

по социально-бытовой ориентировке (СБО). 

           Учебным планом в 6-7 классах предусмотрены  коррекционные 

индивидуальные занятия и групповые логопедические занятия. 

           Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых 

нарушений. Коррекционные  занятия проводятся по индивидуальным планам. 

Содержание обучения по всем учебным предметам     имеет практическую 

направленность. 

 С целью формирования у детей полезных привычек и навыков здорового 

образа жизни, воспитания культуры питания в 7, 9 классах вводится  курс «Школа 

здорового питания». 

 С целью развития творческих способностей и эстетического воспитания 

обучающихся,  профессиональной ориентации по профессии «столяр» на 

производстве в 9 классе ведется курс «Геометрическая резьба». 

           Для занятий по профессионально-трудовому обучению (6-9 классы),  СБО (6-

9 классы) класс делится на две подгруппы. Комплектование групп осуществляется с 

учетом интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и 

рекомендаций врача. 

Предусмотрено деление обучающихся 6-9-х классов на группы при 

проведении факультативных занятий. 

По окончании 9-го класса  обучающиеся сдают экзамен по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца. Экзамен проводится в 

соответствии с методическим письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида». 

 

Учебный план 6-9 классов обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант)  

 
Общеобразовательны

е области 

Учебные дисциплины Число учебных часов в неделю 

 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
6а 6б 7кл. 9 кл. 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 анализ 

техники 

чтения 
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Письмо и развитие речи 4 4 4 4 контрольны

й диктант 

Математика Математика 5 5 4 4 контрольная 

работа 

Обществознание История Отечества   2 2 тестовый 

контроль 

Обществознание    1 тестовый 

контроль 

 

Природа 

Природоведение     тестовый 

контроль 

 
Биология 2 2 2 2 

География 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1  творческая 

работа 

Музыка и пение 1 1 1  

Физкультура Физкультура 3 3 3 3 динамически

е и стат. 

пробы 

 

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение     практическа

я работа Профессионально-

трудовое обучение 

7 7 7 8 

Практика в днях 10 10 20 20  

Коррекционная 

подготовка  

а) коррекционные 

курсы 

1.Социально-бытовая 

ориентировка 

 

 

   тестовый 

контроль 

 

1 1 1 2 тестовый 

контроль 2. Ритмика     

Обязательная нагрузка  30 30 30 31  

 Факультативные занятия  

1. Школа здорового 

питания 

  1 1  

 2. Геометрическая 

резьба 

  1 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (СанПин ОВЗ) 
30 30 32 33  

Логопедические занятия 2 2 2   

 

 

 

2.3.2. Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Кадровое обеспечение. 

ГКОУ «Школа № 142»   укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 
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Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников ГКОУ «Школа № 142», с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников,   разработаны  на основе тарифно-квалификационных характеристик, 

утвержденных  приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей  руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, а также учителями и воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 

коррекционного учреждения.  

Следует отметить достаточно высокую теоретическую и практическую 

подготовку педагогического коллектива, существование у педагогов 

положительного опыта осуществления коррекционного учебно-воспитательного 

процесса в специальных образовательных учреждениях.  

 Процедура аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в школе организована и проходит в 

соответствии с утверждёнными нормативными документами. 

Должность Должностные обязанности 

Количество 
работников, 

требуется / 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

деятельность 

образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет. 

Соответствует 

предъявляемы

м требованиям 

Заместитель  

директора 

 

Осуществляет 

организацию, руководство 

и контроль за развитием  

учебно-воспитательного 

процесса; 

методическое 

руководство 

педагогическим 

коллективом; 

обеспечивает  режим 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы  на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

 

 

Соответствует 

предъявляемы

м требованиям 



 

156 
 

соблюдения норм и 

правил техники 

безопасности в учебно-

воспитательном  

процессе. 

 

 

 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся  

с учетом специфики 

преподаваемого предмета 

и психо-физического 

развития детей;   

реализует применяемые в 

Учреждении 

образовательные 

программы в соответствии 

с учебным планом, 

собственным поурочным 

планом и расписанием 

занятий, использует при 

этом разнообразные 

приемы, методы и 

средства обучения. 

12/12 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»    без 

предъявления 

требований к стажу. 

Соответствует 

предъявляемы

м требованиям 

Социальный  

педагог   

 

Способствует 

обеспечению социально-

правовой защиты детей; 

оказывает 

разностороннюю помощь 

семьям и 

несовершеннолетним из 

«групп  риска»;  оказывает 

помощь в  разрешении  

проблемных ситуаций, 

возникающих у 

обучающихся и  выборе 

оптимальных форм 

помощи. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»    без 

предъявления 

требований к стажу. 

Соответствует 

предъявляемы

м требованиям 

Учитель-

логопед 

Проводит коррекционные 

занятия с обучающимися, 

имеющими недостатки в 

развитии устной и 

письменной речи 

(первичного характера);  

содействует 

предупреждению и 

преодолению 

обусловленной ими 

неуспеваемости по 

родному языку. 

1/1 Высшее 

профессиональное  

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работу. 

Соответствует 

предъявляемы

м требованиям 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

1/1 Высшее 

профессиональное  

образование по 

направлению 

Соответствует 

предъявляемы

м требованиям 



 

157 
 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо среднее  

профессиональное  

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Соответствует 

предъявляемы

м требованиям 

Деятельность педагогического коллектива направлена на создание 

благоприятных условий для организации  учебно-воспитательного процесса, 

адекватного возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Обучение строится  таким образом, чтобы в 

дальнейшем выпускники могли максимально самостоятельно ставить и достигать 

цели, успешно социализироваться в социуме.  

Педагоги школы  открыты ко всему новому, понимают специальную детскую 

психологию и особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, хорошо знают свой предмет, помогая найти себя в будущем. 

Педагоги  школы ставят своей целью общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться, а именно: 

- помощь обучающимся в овладении  основами грамотности в различных её 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, языковой, математической, технологической, естественнонаучной); 

- формирование  основ теоретического и практического мышления;   

- развитие  творческих способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей;  
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- создание здоровьесберегающей среды, учитывающей адаптивные резервы 

обучающихся;  сохранение и укрепление  психосоматического и физического 

здоровья обучающихся. 

В рамках концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов школа предъявляет новые требования к современному педагогу:  

 в образовательной среде: 

- знание основ современных концепций природы и общества; 

- навыки пользователя информационными и коммуникативными 

технологиями; 

в профессиональной подготовке: 

- владение ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

- знание возрастной и специальной психологии, специальной педагогики, 

современных тенденций развития систем образования в России, основных 

направлений региональной политики; 

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития обучающихся; 

- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной 

и информационно-образовательной; 

- знание  современных педагогических технологий и методик; 

- правовые нормы общественных отношений участников образовательного 

процесса. 

Современный педагог должен уметь: 

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающихся и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности;  

- учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном 

процессе; 

- выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающие 

интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

- организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся; 

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие как 

разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемые во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 
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- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

- использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации; 

- осуществлять профессиональную рефлексию. 

Современный педагог должен владеть: 

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении;  

- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 

числе способами сопровождения, поддержки, создание образовательных 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных  приемов 

обучения; 

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации. 

В предметной подготовке: 

 должен знать: 

- содержание научных знаний, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой 

деятельности; 

- частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования; 

- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

должен уметь: 

- использовать частные методики; 

- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

методические материалы; 

- разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

- разрабатывать дидактические материалы. 

 

Педагогический коллектив ГКОУ «Школа № 142» в 2020-2021 учебном году 

продолжает работу  над методической темой: «Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя в условиях 

введения ФГОС О у/о и ФГОС НОО ОВЗ». 

Задачи, стоящие перед  педагогическим коллективом: 

- создание специальных условий обучения и воспитания, социальной 

адаптации, позволяющих учитывать особые образовательные потребности всех 

детей с ОВЗ; 
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- использование эффективных информационных компьютерных и 

коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- организация индивидуальных занятий и занятий в малых группах для детей с 

выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса оборудованием, 

техническими средствами обучения; 

- создание творческой среды для реабилитации детей с ОВЗ. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП ГКОУ «Школа № 142»  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан с ограниченными возможностями здоровья на 

бесплатное и общедоступное образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями. Задание Учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации АООП ГКОУ 

«Школа № 142»  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе механизмов 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете ГКОУ «Школа № 142». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений, фонд оплаты труда ГКОУ «Школа № 

142»  состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40%. Значение стимулирующей 

доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно. Базовая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала ГКОУ «Школа № 142». 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

Материально-техническое  обеспечение реализации АООП. 

       Для осуществления качественного образовательного и коррекционного 

процесса, трудового обучения обучающихся школа обеспечена необходимыми 

учебными классами и мастерскими, учебной материально-технической базой. 

Кабинеты и классы  оснащены необходимыми наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами, пособиями,  интерактивными средствами. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую 

литературу, пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, 

методической и художественной литературой. Обучающиеся школы, в том числе и 

обучающиеся по АООП на дому, полностью обеспечены учебниками и  

методическими пособиями, что позволяет педагогическому коллективу школы 

осуществлять процесс образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

на достаточно высоком организационно-методическом уровне. 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация АООП  ГКОУ 

«Школа № 142»  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяет  решить вопросы формирования 

единого образовательного пространства в школе, повысить качество учебно-

воспитательного и коррекционного процесса по социально-психологической 

реабилитации и интеграции в общество детей с ОВЗ. 

Технические средства обучения. 

 

Наименование Имеется в наличии 

DVD -плеер 3 

Устройство для зашторивания окон (жалюзи) 54 

Телевизоры 6 

Компьютер (в т.ч. ноутбуков) 36 

Принтер 16 

Копировальное устройство 2 

МФУ 14 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Музыкальный центр 1 

Микроскоп «Микромед С-11» 1 

Мультимедийное оборудование 2 

Микрофон 4 

Аудио микшер 1 

 

Оборудование учебных классов и мастерских. 
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специализированных  кабинетов, 

мастерских и пр. с перечнем основного 

оборудования 

1. Письмо и развитие 

речи, 

чтение и развитие речи 

Учебные кабинеты – 1 

Оборудование кабинета 

 Планшеты настенные – 5 шт.; 

 Наглядные  таблицы по частям речи – 13 шт. 

 Демонстративные картины – 10 шт.; 

 Наглядные таблицы по чтению – 4 шт.; 

 Набор сюжетных картинок по развитию 

речи – 5 шт.; 

 Наборы открыток по чтению – 10 шт.; 

 Наборы словарных слов по темам – 10 шт.; 

 Дидактический материал по русскому языку 

на карточках. 

2. Математика Учебные кабинеты -1 

Оборудование кабинета 

Приборы: 

 Чертежный инструмент демонстративный -1 

компл.; 

 Чертежный инструмент – 10- шт. 

ТСО: 

 Калькуляторы – 8 шт.; 

 Персональный компьютер-1 шт.; 

 Интерактивная доска-1 шт. 

Модели: 

 Комплект «Доли и дроби» - 2 шт.; 

 Набор геометрических тел – 1 шт.; 

 Модели геометрических  тел – 10 шт.; 

 Набор магнитных цифр – 1 шт.; 

 Каркасные модели куба, параллелепипеда – 

3 шт.; 

 Циферблат часовой – 1 шт.; 

 Счеты – 6 шт. 

Учебные пособия: 

 Рабочие тетради по математике для  8,9 

классов  – 20 шт.; 

 С.А.Федотова. Дидактический материал по 

математике для 4 класса – 2 шт.; 

 Т.А.Бугримова. Тренинговые карточки для 4 

класса – 2 шт.; 

 Е.Ю.Беленкова. Задания для обучения и 
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развития учащихся 5-6 классов – 4 шт.; 

 О.А Бибина. Изучаем геометрический 

материал в 5-6 классах специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы 8 вида. -1шт.; 

 О. Д. Ушакова. Считай без ошибок-1 шт.; 

 В.И.Жохов. В.Н.Погодин.  Математический 

тренажёр. 3-4 класс.- 1 шт.; 

 Е.П. Бененсон, Е.В.Вольнова. Знакомьтесь 

геометрия – 1 шт. 

Печатные пособия: 

 Учебно-наглядные пособия (таблицы по 

изучаемым темам) – 30 шт.; 

 Индивидуальные дидактические пособия- 

100 шт.; 

 Раздаточный материал (карточки) по 

изучаемым темам – 100 шт.; 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Математика 7 класс: система уроков серии 

"Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения VIII вида". 

 Сложение чисел, полученных при 

измерении. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах  

1000  с переходом через разряд». 

 Обыкновенные дроби» (урок закрепления 

материала по теме «Обыкновенные дроби»). 

 Нахождение нескольких процентов от числа. 

 Меры времени: час, минута, секунда. 

 Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

 Письменная нумерация в пределах 1000. 

 Сложение и вычитание полных трёхзначных 

чисел с двумя переходами через разряд. 

 Кратное и разностное сравнение чисел. 

 Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями. 

 Уроки математики. Серия интерактивные 

дидактические материалы. 

 Математика. 6 класс. Устный счёт. 

 Решение примеров и задач с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

 Угол. Виды углов. 
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 Письменное умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на однозначное число. 

 Многоугольники. Их виды. Классификация 

по количеству углов, измерение длины 

сторон с помощью линейки и циркуля. 

 Нахождение процента от числа. 

 Уроки математики с применением 

информационных технологий. 

 Умножение и деление обыкновенных 

дробей на целое число. 

 Нахождение части числа. 

 Умножение десятичных дробей на 

однозначное число. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. 

 Центральная и осевая симметрия. 

 

3. География Учебные кабинеты – 1 

Оборудование кабинета 

Электронные средства обучения: 

 Интерактивная доска SMART; 

 Стационарный компьютер; 

 DVD; 

 Телевизор SAMSUNG; 

 Принтер HP; 

 Проектор; 

 Медиатека. 

Объекты натуральные демонстрационные: 

 Гербарий растений – 1 шт.; 

 Коллекция полезных ископаемых – 1 шт.; 

 Коллекция «Лен и продукты его 

переработки» - 1 шт.; 

 Коллекция «Известняки» - 1 шт.; 

 Коллекция «Хлопок» - 1 шт.; 

 Коллекция «Лишайники» - 1 шт. 

Модели: 

 Глобус Земли физический – 1 шт.; 

 Глобус политический – 1 шт.; 

 Макеты форм поверхности суши – 4 шт.; 

 Теллурий – 1 шт.; 

Пособия печатные демонстрационные: 

 Карта полушарий физическая – 1 шт.; 
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 Физическая карта мира – 1 шт.; 

 Физическая карта Австралии – 1 шт.; 

 Физическая карта Антарктиды – 1 шт.; 

 Физическая карта Северной Америки – 1 шт. 

 Физическая карта Южной Америки – 1 шт.; 

 Физическая карта Евразии – 1 шт.; 

 Физическая карта Африки – 1 шт.; 

 Природные зоны мира -1 шт.; 

 Природные зоны  России – 1 шт.; 

 Физическая карта России – 1 шт.; 

 Экономическая и социальная карта России – 

1 шт.; 

 Экономическая и социальная карта Европы 

– 1 шт.; 

 Физическая карта Азии – 1 шт.; 

 Топографическая карта – 1 шт.; 

 Политическая карта мира – 1 шт.; 

 Россия и социальные государства – 1 шт. 

Картины, таблицы: 

 Животный мир материков – 1 компл.; 

 Растительный мир материков – 1 компл.; 

 Таблицы по физической географии – 1 серия 

 Таблицы по начальному курсу физической 

географии – 1 серия; 

 Таблицы «Путешественники и 

исследователи» - 1 серия; 

Раздаточный материал: 

 Круги сигнальные – 10 шт.; 

 Коллекция «Полезные ископаемые» - 1 шт.; 

 Коллекция «Металлы» - 1 шт.; 

 Рабочие тетради по географии: 

- 6 класс – 4 шт.; 

- 7 класс – 15 шт.; 

- 8 класс – 15 шт. 

4. Биология Учебные кабинеты – 1 

Оборудование кабинета 

Объекты натуральные: 

 Гербарий растений – 3 компл.; 

 Дождевой червь – 2 шт.; 

 Развитие курицы – 1 шт.; 

 Строение птицы (внутреннее) – 1 шт.; 

 Развитие лягушки – 1 шт.; 
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 Развитие пресмыкающегося (уж) – 1 шт.; 

 Коллекция насекомых – 2  шт.; 

 Вредители огорода – 1 шт.; 

 Вредители поля – 1 шт.; 

 Набор удобрений – 1 шт. 

Муляжи: 

 Плодовые тела съедобных грибов – 1 

компл.; 

 Корнеплоды – 1 компл.; 

 Скелеты: 

- человек – 1 шт.; 

- кошка – 1 шт.; 

- крыса -1 шт. 

Модели: 

 Мозг – 1 шт.; 

 Сердце – 1 шт.; 

 Гортань – 1 шт.; 

 Ухо – 1 шт.; 

 Почки – 1 шт. 

Печатные пособия: 

 Таблица «Человек» - 1 шт.; 

 Растения. Классификация – 1 компл.; 

 Животные – 1 компл. 

Лабораторное оборудование: 

 Воронки стеклянные – 2 шт.; 

 Колбы – 5 шт.; 

 Пробирки – 6 шт.; 

 Спиртовка – 1 шт.; 

 Держатель – 1 шт. 

5. История Отечества, 

обществознание 
Учебные кабинеты – 1 

Оборудование кабинета 

Демонстрационные карты: 

 Первобытнообщинный строй  древнейшие 

государства на территории нашей страны; 

 Древнерусские государства IX-XI в.в. до 

1054 г.; 

 Русское государство IX-XI в.в.; 

 Древнерусское государство в IX – начале 

XII в.в.; 

 Образование русского централизованного 

государства 1328-1353 г.г.; 

 Русское государство в XVI в.(при Иване IV); 

 Русское государство в XVII в.; 
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 Народные восстания XVII в.; 

 Россия с конца XVII в. до 60-х годов XVIII 

в. 

 Российская империя при Петре I; 

 Российская империя во второй половине 

XVIII в.; 

 Российская империя с начала XIX в. (до 

1861 г.); 

 Россия в XIX – начале ХХ столетия; 

 Русско-японская война 1904 -1905 г.г.; 

 Первая русская революция 1905-1907 г.г.; 

 Россия в 1907-1917 г.г.; 

 Первая мировая война 1914 – 1918 г.г.; 

 Подготовка Великой Октябрьской 

социалистической революции (март – 

октябрь 1917г.); 

 Великая Октябрьская социалистическая 

революция и триумфальное шествие 

Советской власти (октябрь 1917 г. – март 

1918 г.); 

 Иностранная военная интервенция и 

Гражданская война (февраль 1918 г. – март 

1919 г.); 

 Иностранная  интервенция и Гражданская 

война (февраль 1918 г. – март 1919 г.); 

 Ленин. Жизнь и деятельность 1870-1924 г.г.; 

 Электрификация СССР; 

 Вторая мировая война 1939-1945 г.г.; 

 Послевоенное восстановление и развитие  

народного хозяйства (1946-1958 г.г.); 

 Восстановление и развитие народного 

хозяйства СССР (1946 – 1960 г.г.); 

 Машиностроение и металлообработка; 

 Культурное строительство в СССР за годы 

Советской власти; 

 Битва за Берлин; 

 Битва за Москву; 

 Сталинградская битва; 

 Крымская война; 

 Гражданская война; 

 Военачальники ВОВ; 

 Города – герои; 

 Русско – турецкая война; 
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 Политическая система древне-русского 

государства; 

 Карта России. 

Картины:  

 «Невская битва»; 

 «Ледовое побоище»; 

  «Утро на Куликовом поле»; 

 «Иван III топчет басму»; 

  «Народное восстание под 

предводительством Степана Разина»; 

 «В избе крепостного крестьянина»; 

 «Развитие торговых связей в России в XVIII 

в.»; 

 «Постройка Петербурга при Петре I»; 

 «Корабли времен Петра I»; 

 «Петр I»; 

 «Народное восстание под 

предводительством Пугачева»; 

 «Штурм Измаила»; 

 «Бой у Чертова моста»; 

  «Восстание декабристов на Сенатской 

площади в 1825 г.» 

6. Профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело) 

Учебные мастерские – 1 

Оборудование для швейных работ: 

 Швейные машины  с ручным приводом -  2 

шт.; 

 Швейные машины с ножным приводом – 3 

шт.; 

 Швейные машины с электроприводом – 15 

шт.;  

 Швейные машины  краеобметочные  – 4 шт.; 

 Швейные машины производственные – 3 

шт.; 

 Утюги электрические – 5 шт.; 

 Доска гладильная 1 шт. 

Инструменты: 

 Ножницы закройщика – 2 шт.; 

 Ножницы – 10 шт.; 

 Иглы машинные – 3 компл.; 

 Иглы ручные  - 1 компл.; 

 Сантиметровая лента – 7 шт.; 

 Линейка закройщика – 18 шт. 

Приспособления: 
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 Манекен – 2 шт.; 

 Булавки – 1 компл.; 

 Наперстки – 45 шт. 

Печатные пособия: 

 Приспособления к швейным машинам – 

1шт.; 

 Схема смазки – 2 шт.; 

 Регуляторы строчки – 1 шт.; 

 Приводные устройства – 1 шт.; 

 Регуляторы натяжения ниток – 1 шт.; 

 Подготовка к конструированию – 1 шт.; 

 Перенос нагрудной вытачки – 1 шт.; 

 Моделирование горловины – 1 шт.; 

 Моделирование рукавов – 1 шт.; 

 Моделирование отрезного платья – 1 шт. 

Чертежи: 

 Основы конструкции блузки – 1 шт.; 

 Основы конструкции прямой юбки  - 1 шт.; 

 Основы конструкции юбки-полусолнца – 1 

шт.; 

 Основы конструкции юбки из клиньев – 1 

шт.; 

 Основы выкройки платья – 1 шт.; 

 Основы выкройки приталенной блузки – 

1шт.; 

 Основы выкройки воротников к платьям – 1 

шт. 

 Экранные пособия: 

 Диафильмы – 21 шт. 

Динамические пособия: 

 Перенос нагрудной вытачки – 1 шт.; 

 Моделирование юбок – 1 шт.; 

 Моделирование рукавов – 1 шт.; 

 Моделирование швейных изделий – 3 шт. 

Наглядные пособия: 

 Фасоны  одежды – 2 шт.; 

 Юбки и блузки – 2 шт.; 

 Мода и мы – 1 шт.; 

 Русский народный костюм -  1 шт. 

Стенды: 

 Техника безопасности  в швейной 

мастерской – 4 шт.; 
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 Правильная посадка – 1 шт.; 

 Заправка ниток – 1 шт.; 

 Швейная машина 2-М плана ПМ3 - 1 шт.; 

 Уголок швеи – 1 шт. 

Демонстрационные таблицы  - 26 шт. 

Папки с моделями готовых изделий: 

-  4 класс – 10 шт.; 

-  5 класс – 10 шт.; 

-  6 класс – 18 шт.; 

-  7 класс – 11 шт.; 

-  8 класс – 24 шт.; 

-  9 класс – 3 шт. 

Папки с наглядным материалом – 55 шт. 

Объекты натуральные: 

Коллекции: 

 Образцы бумаги и картона – 1 шт.; 

 Шелк – 1 шт.; 

 Шерсть – 1 шт.; 

 Промышленные образцы тканей и ниток – 4 

шт. 

Таблицы демонстрационные: 

 Виды переплетений – 3 шт.; 

 Неполадки в процессе примерок – 3 шт.; 

 Обработка верхнего среза – 2 шт.; 

 Воротники – 2 шт.; 

 Рукава – 3 шт.; 

 Основные линии выкройки блузки – 1 шт.; 

 Нанесение конструктивных линий – 1 шт.; 

 Моделирование рукавов – 3 шт.; 

 Пошив ночной сорочки – 1 шт.; 

 Устройство машины – 3 шт.; 

 Мережка – 1 шт.; 

 Обработка верхнего среза корсажной 

тесьмой – 1 шт.; 

 Отделка изделия – 1 шт.; 

 Игры – 1 шт.; 

 Типы телосложения  фигуры – 1 шт.; 

 Получение ткани на ткацком станке – 1 шт. 

7. Профессионально-

трудовое обучение 

(столярное дело) 

Учебные мастерские – 1 

Оборудование для столярных работ: 

 Станок сверлильный  - 4 шт.; 

 Станок токарный по дереву – 6 шт.; 

 Станок фуговально-пильный – 3 шт.; 
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 Станок рейсмусовый – 1 шт.; 

 Станок фрезерный – 1 шт.; 

 Точило электрическое – 3 шт.; 

 Дрель электрическая – 1 шт.; 

 Электрорубанок – 2 шт.; 

 Электролобзик – 1 шт.; 

 Верстак столярный – 10 шт.; 

 Комплект ручного столярного инструмента 

– 8 шт. 

Печатные пособия: 

 Таблицы по правилам безопасной работы   в 

мастерской – 8 шт.; 

 Альбом чертежей изделий для столярной 

мастерской – 1 шт.; 

 Комплект таблиц по изготовлению 

призматических деталей, деталей  круглого 

сечения и др. 

Раздаточный материал: 

 Карточки-задания по вопросам столярного 

дела – 15 шт.; 

 Кроссворды по изготовлению изделий – 6 

шт.; 

 Инструкционные карты по теме «Резьба по 

дереву» - 4 шт. 

Предметно-технологические карты: 

 Изготовление  топорища – 1 шт.; 

 Изготовление деталей круглого сечения 

(ручка для лопаты, щетки) – 1 шт.; 

 Изготовление шкатулки – 1 шт.; 

 Изготовление указки – 1 шт.; 

 Изготовление кораблика – 1 шт.; 

 Выпиливание лобзиком – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

 Стенд «Работы обучающихся» - 1 шт.; 

 Стенд с образцами токарных работ 

(подсвечник) – 1 шт.; 

 Стенды по безопасным приемам работы – 4 

шт.; 

 Коллекция пород древесины – 1 шт.; 

 Образцы  готовых изделий по классам – 12 

шт.; 

 Шаблоны по изготовлению изделий (с 

криволинейными  кромками и др.) -  4 шт.; 
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 Стенды по геометрической резке (поделки, 

образцы резьбы) – 5 шт.; 

 Образцы поделок с геометрической резьбой 

– 20 шт.; 

 Шкафы-витрины с поделками  

геометрической резьбы – 4 шт. 

 

8. Профессионально-

трудовое обучение 

(слесарное дело) 

Учебные мастерские – 1 

Оборудование для слесарных работ: 

 Станок токарный  - 1 шт.; 

 Настольно-токарный станок – 1шт.; 

 Настольно-сверлильный станок – 1 шт.; 

 Точило электрическое – 1 шт.; 

 Пресс ручной – 1 шт.; 

 Верстаки слесарные – 9 шт.; 

 Тиски железные – 6 шт.; 

 Выжигательные приборы – 3 шт. 

Печатные пособия: 

 Таблицы-инструкции по правилам 

безопасной работы – 19 шт.; 

 Планшеты по технологическим операциям – 

10 шт.; 

 Планшеты: крепежные изделия, металлы, 

инструменты  – 2 шт.; 

 Образцы металлов – 1 шт. 

Раздаточный материал: 

 Карточки-задания по выполнению 

слесарных операций – 10 шт.; 

 Объекты труда (5-8 кл.) – 3 шт. 

Предметно-технологические карты: 

 Основные слесарные операции – 4 шт.; 

 Слесарные изделия – 4 шт.; 

 Изделия, выполняемые на кружке – 5 шт.; 

 Комплект шаблонов на изделия, 

изготавливаемые обучающимися – 15 шт. 

Наглядные пособия: 

 Изделия, выполненные обучающимися – 20 

шт.; 

 Стенд по технике безопасности – 1 шт.; 

 Стенд по правилам поведения в мастерской 

– 1 шт.; 

 Коллекции образцов по металлам – 1 шт.; 

 Проспекты на изделия, крепежные детали, 
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инструкции – 5 шт.; 

 ГОСТы на выполнение чертежей – 5 шт.; 

 Справочники по трудовому 

законодательству – 3 шт.; 

 Макеты по узлам двигателя – 3 шт. 

9. Изобразительное 

искусство 
Учебный кабинет – 1 

Оборудование кабинета 

Печатные  пособия: 

 Таблицы по ИЗО  – 12 шт.; 

 Иллюстрации, репродукции  – 50 шт.; 

 Раздаточный изобразительный материал - 70 

шт.; 

 Карточки для индивидуальной работы – 30 

шт.; 

 Портреты художников – 15 шт.; 

 Последовательность построения рисунка – 

10 шт.; 

Модели: 

 Гипсовые слепки – 3 шт.; 

 Модели геометрических тел – 6 шт. 

Приспособления: 

 Доска магнитная – 1 шт.; 

 Тумбы для натюрмортов – 2 шт.; 

 Стол для рисования, стеклянная панель  с 

подсветкой – 1 шт.; 

Объекты натуральные: 

 Гербарий листьев деревьев – 1 шт.; 

 Коллекция природных материалов – 5 шт.; 

 Предметы мастеров декоративно-

прикладного искусства – 50 шт.; 

 Предметы реквизита для натюрмортов – 50 

шт.; 

  Лекала предметов по ИЗО – 100 шт.; 

 Муляжи  фруктов и овощей  – 2 шт. 

Раздаточный материал: 

 Карточки индивидуальной работы – 40 шт.; 

 Лекала предметов – 100 шт.; 

 Иллюстрационный материал по 

декоративно-прикладному искусству – 20 

шт.; 

 Иллюстрационный материал из серии 

«Музеи мира» - 10 шт.; 

 Журнал «Юный художник» для 
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индивидуальной работы – 10 шт.; 

 Набор для раскрашивания – 30 шт. 

Экранные средства: 

 Диапроектор «Мираж» - 1 шт.; 

 Диафильмы – 20 шт.; 

 Слайды – 10 шт. 

Экранно-звуковые средства: 

 Видеофильмы – 7 шт. 

Звукозапись: 

 Пластинки – 15 шт. 

 Аудиокассеты – 5 шт. 

10. Физкультура Список инвентаря на лыжной базе. 

 Лыжи – 18 шт.; 

 Ботинки – 37 пар; 

 Лыжи для тренировок – 17 шт.; 

 Чехлы для лыж – 2 шт. 

Спортивный инвентарь: 

 Шашки – 2 шт.; 

 Качек для мячей – 1 шт.; 

 Качек для фитомячей – 1 шт.; 

 Шляпки для танцев – 8 шт.; 

 Фитбольные мячи – 5 шт.; 

 Ролики – 5 пар; 

 Тренажеры – 2 шт.; 

 Велотренажер – 1шт.; 

 Мяч футбольный – 2 шт.; 

 Мяч волейбольный – 1 шт.; 

 Ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; 

 Ракетки для большого тенниса – 2 шт.; 

 Мячики для тенниса – 5 шт. 

Спортивное оборудование в спортивном зале. 

• Волейбольная сетка –1 шт.; 

• Козел гимнастический – 1 шт.; 

• Стенка гимнастическая – 2 шт.; 

• Стол теннисный – 1шт; 

• Тренажер «Беговая дорожка» – 1шт.; 

• Канат – 1шт.; 

• Мат – 9 шт.; 

• Мостик гимнастический –2 шт.; 

• Мяч баскетбольный – 6 шт.; 

• Мяч волейбольный – 5 шт.; 

• Обруч металлический большой – 6 шт.; 

• Секундомер – 1 шт.; 
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• Скакалка – 10 шт.; 

• Скамейка гимнастическая – 4 шт.; 

• Фишки разметочные – 10 шт.; 

• Фито-мячи – 8 шт.; 

• Степ-платформы – 10 шт.; 

• Квадрат резиновый – 4 шт.; 

• Тренажеры - 2 шт. 

Оборудование спортивной площадки. 

 Баскетбольные щиты – 2 шт.; 

 Перекладина – 4 шт.; 

 Яма с песком для прыжков в длину – 1 шт.; 

 Качели – 4 шт.; 

 Металлические конструкции – 6 шт.; 

 Бревно – 1 шт.; 

 Баллоны – 20 шт. 

11. Социально-бытовая 

ориентировка 
Учебные кабинеты – 1 

Оборудование: 

Жилая комната: 

 классная доска магнитная – 1 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 стол учительский  – 1 шт.; 

 стул учительский – 1 шт.; 

 ученические парты – 7 шт.; 

 стулья ученические – 14 шт.; 

 стол модульный  – 1 шт.; 

 стулья – 10 шт.; 

 стол полукруглый – 2 шт.; 

 мебельная стенка  «Нижегородец» - 1 

шт.; 

 телевизор  LG - 1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт.; 

 пеналы для таблиц – 2 шт.; 

 образцы детской и взрослой обуви – 1 

компл.; 

 домашняя аптечка – 1 шт.; 

 кукла – 2 шт.; 

 набор для одевания кукол – 2 шт. 

          Кухня: 

 кухонный гарнитур – 1 шт.; 

 стол кухонный – 1 шт.; 

 стол обеденный – 1 шт.; 

 диван угловой – 1 компл.; 

 табуретки – 7 шт.; 
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 холодильник – 1 шт.; 

 шкаф  для посуды – 2 шт.; 

 стиральная машина – 1 шт.; 

 печь микроволновая – 1 шт.; 

 плита электрическая – 1 шт.; 

 мойка – 1 шт.; 

 электрочайник – 1 шт.; 

 набор кухонной посуды – 2 компл.; 

 сковорода - 2  шт.; 

 набор ножей – 3 компл.; 

 набор терок – 1 компл.; 

 скатерти – 8 шт.; 

 вазы для цветов – 6 шт.; 

 вазы для фруктов – 3 шт.; 

 столовый сервиз – 1  набор; 

 селедочницы – 2 шт.; 

 чайный сервиз – 2 шт.; 

 чашки с блюдцами – 20  пар; 

 тарелки – 48 шт.; 

 фужеры – 42 шт.; 

 рюмки – 42 шт.; 

 пылесос «Эленберг» - 1 шт.; 

 миксер «Элко» - 1 шт.; 

 нож  столовый – 12 шт.; 

 ложка столовая – 12 шт.; 

 ложка чайная – 12 шт.; 

 ложка разливная – 1 шт.; 

 вилка – 12 шт.; 

 дуршлаг – 1 шт.; 

 жаровня – 2 шт.; 

 салатник стеклянный – 3 шт.; 

 утюг электрический – 2 шт.; 

 кувшин – 1 шт.; 

 разделочная доска – 6 шт.; 

 гладильная доска – 2 шт.; 

 полотенце – 7 шт.; 

 фартуки – 7 шт.; 

 таз – 3 шт. 

Стенды: 

 Охрана труда в кабинете СБО; 

 Правила безопасности труда при работе с 

горячей посудой и жидкостью; 
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 Санитарно-гигиенические требования; 

 Правила ухода за посудой. 

Печатные издания: 

 Таблицы по кулинарии – 1 компл.; 

 Тематические таблицы – 45 шт.; 

 Папки с дидактическим и раздаточным 

материалом по темам: 

«Личная гигиена» - 1 компл.; 

«Одежда и обувь» - 1 компл.; 

«Питание» - 1 компл.; 

«Семья» - 1 компл.; 

«Культура поведения» - 1 компл.; 

«Жилище» - 1 компл.; 

«Транспорт» - 1 компл.; 

«Торговля» - 1 компл.; 

«Средства связи» - 1 компл.; 

«Медицинская помощь» - 1 компл.; 

«Учреждения и организации» - 1 компл.; 

 Образцы заявлений, заявок, докладных 

записок, автобиографии, доверенностей - 1 

компл.; 

 Бланки почтовых отправлений – 30 шт. 

12. Логопедия Учебный кабинет – 1 

Оборудование кабинета 

 Интерактивный компьютерный 

логопедический комплекс «Лого-5»; 

 Магнитная доска – 1 шт.; 

 Настенное  зеркало  - 1 шт.; 

 Зеркала индивидуальные – 5 шт.; 

 Настольная лампа – 1 шт.; 

 Набор логопедических зондов – 1 комплект; 

 Шпатель – 1 шт.; 

 Индивидуальная настольная доска с 

механическим стиранием – 4 шт. 

 Ламинатор 

Наглядные пособия: 

 Демонстрационный плакат «Говорящая 

азбука»; 

 Картинный словарь для больных афазией; 

 Настенная касса букв (магнитная) – 1 

комплект; 

 «Мы читаем по слогам» – комплекс игр и 

упражнений; 
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 Таблицы прописных  и строчных букв – 1 

набор; 

 Набор наглядных артикуляционных 

профилей – 1 комплект; 

 Набор картинок по развитию речи – 1 

комплект; 

 Дидактический материал  по исправлению 

недостатков произношения у детей – 1 

комплект; 

 Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования  

детей – 1 комплект; 

 Дидактический материал по  обследованию 

речи у детей – 1 комплект; 

 Альбом логопеда – 1 шт.; 

 Логопедический букварь – 1 шт.; 

 Наглядные пособия по расширению 

словарного запаса и формированию навыков 

глобального чтения – 1 комплект 

Учебно-прикладные настольные игры: 

 Настольные игры – 10 шт.; 

 Лото для развития речи – 4 шт.; 

 Орфографическое лото «Найди букву»; 

Раздаточный материал: 

 Картинный словарь для больных афазией – 1 

комплект; 

 Набор демонстрационных карточек 

печатных и письменных букв – 1 комплект; 

  Иллюстрационный материал «Играем и 

учимся» - 1 комплект; 

 «В помощь школьнику» - серия ситуативных 

картинок с упражнениями – 1 комплект; 

 «От звука к букве» - демонстрационный 

материал для обучения звуко-буквенному 

анализу; 

 Картотека карточек – графических 

изображений для коммуникативных книг; 

 Картотека карточек – графических 

изображений для коммуникативных досок; 

 Учебное пособие «100 логопедических игр» 
              

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
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расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  
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