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1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - АООП УО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

АООП УО адаптируется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может 

быть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов 

нескольких организаций, а также при необходимости с использованием 

ресурсов и иных организаций. 

В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
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закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход  строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП УО положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
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системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся); 

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 

потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико-ориентированных задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно или неправильно; 

хорошо или плохо) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 
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познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями.  

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с 

легкой 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 

образовательной организацией АООП предусматривает решение следующих 

основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

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

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
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достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира, целенаправленное формирование умений и 

навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и 

познавательных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и 

формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 

реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; 
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г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах 

практической и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, 

индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы организации. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) 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 УО (вариант 1) образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 
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2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия, в том числе владение вербальными и 

невербальными коммуникативными компетенциями, использование 

доступных информационных технологий для коммуникации; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты освоения ФАООП УО (вариант 1) образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения ФАООП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью разных нозологических групп (глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС) 

могут дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, 

речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

ФАООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является 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) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на 

конец обучения в младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 
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различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

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

изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой "ь" (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми 

словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений; 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы 

педагогического работника по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
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ответы на вопросы педагогического работника по содержанию 

прослушанных и (или) просмотренных радио- и телепередач. 

 Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью педагогического работника, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа; 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического 

работника; 
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определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического 

работника, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений; 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы педагогического работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

педагогического работника и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения), используя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на 

конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

педагогического работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 
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представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, 

вопросам педагогического работника; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без 

деления на виды (с помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления; 
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правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического 

работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому 

содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством педагогического работника 

текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана 

(с помощью педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам педагогического работника; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

 Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям 

речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
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дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по 

схеме, опорным словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам педагогического 

работника, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) 

различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы 

текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 



16 

 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов); 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и 

словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью 

педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и 

содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического 

работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью педагогического работника); самостоятельное 

чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Математика" на конец обучения в 

младших классах (IV класс). 

Минимальный уровень: 
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знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

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

полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

педагогического работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур, нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 
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знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью педагогического работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

 Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 

числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

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

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

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, знание 

количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей, 

нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Математика" на конец обучения 

(IX класс). 

Минимальный уровень: 

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

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 
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письменное выполнение арифметических действий с числами в 

пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел 

(куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с 

использованием безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини зарядка); 
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пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

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

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

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

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа 

по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел 

(куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 
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вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, 

центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении; 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы, 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками), доступными 

электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Естествознание" на конец 

обучения в младших классах (IV класс). 

 Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 
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узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-

родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

знание требований к режиму дня обучающегося и понимание 

необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной 

организации, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации. 

Достаточный уровень: 

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей; 
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готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

других обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с обучающимися; адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Естествознание" на конец VI 

класса. 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - 

лиственное дерево леса); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимание их значения в жизни человека; 
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соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического 

работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях, знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагогического работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (клевер - травянистое 

дикорастущее растение, растение луга, кормовое растение, медонос, 

растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни; 

участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля педагогического работника 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка 

своей работы и работы других обучающихся, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 
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выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Естествознание" на конец 

обучения (IX класс). 

 Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, 

правил поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

выполнение совместно с учителем практических работ; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры 

тела, правила первой доврачебной помощи). 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты, определение направлений на карте, 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 
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сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных, выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного 

давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагогического работника 

(измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 
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владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и 

исторических памятников своей области. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Человек и общество" на конец 

обучения (IX класс). 

 Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством 

педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи, соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого; 
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знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагогических 

работников, родителей (законных представителей) посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством родителей 

(законных представителей); 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения; 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из 

ряда предложенных вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении 

учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью 

памяток, инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

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

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности 

исторических событий, пользование "Лентой времени"; 



30 

 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам педагогического 

работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых 

объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством 

педагогического работника с целью обращения в различные организации 

социального назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 
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использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение 

самостоятельно или с помощью педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление 

рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление 

элементарной характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической 

карты с опорой на ее "легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 
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 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Искусство" на конец обучения в V 

классе. 

 Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", 

"цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

воображению предметов несложной формы и конструкции, передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 
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применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагогического работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 Достаточный уровень: 
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знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(например, "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", 

"пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

обучающихся (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по 

воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 
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различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение; 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

.Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Физическая культура" на конец 

обучения (IV класс). 

 Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

педагогического работника; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 
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представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством педагогического работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; 
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знание правил и техники выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Физическая культура" на конец 

обучения (IX класс). 

 Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под 

музыку, комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной 

одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина 

и масса тела) (под руководством педагогического работника); 
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выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

 Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и 

спорта в России, в том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, 

Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа, комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела); 
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подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством педагогического 

работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок (с помощью педагогического работника), 

ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Технология" на конец обучения 

 (IV класс). 

 Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 
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(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

 Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 
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нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, 

экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) 

после уроков трудового обучения. 

 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Технология" на конец обучения (IX 

класс). 

 Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 
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знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и 

инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической 

карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 

понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности ("нравится" и (или) "не нравится"); 

организация (под руководством педагогического работника) 

совместной работы в группе; 
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осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

других обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других 

обучающихся и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране 

природы и окружающей среды. 

 Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей 

различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

педагогического работника) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей 

практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности.  
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

 Задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП УО (вариант 1), позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в 

овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
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б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью, представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью 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 обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом некоторые личностные результаты могут быть 

оценены исключительно качественно. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия 2 класса, то есть в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

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

организовывать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение 

первого полугодия 2 класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке 

и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения 

усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как "верные" или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 
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выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, 

тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как "удовлетворительные", "хорошие", "очень 

хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) 

"незачет". 

2.2. Содержательный раздел 
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2.2.1. Программы учебных курсов основной части 

2.2.1.1. Русский язык 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 

классе рассчитана на 99 часов (34 учебные недели) и составляет 3 часа в 

неделю. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения: развитие у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) устной и письменной речи, 

формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков, воспитание интереса к родному языку. 

Задачи обучения: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование у первоклассников  речевого слуха; 

коррекция нарушений звуковой стороны речи; 

коррекция недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук; 

формирование и развитие элементарных навыков общения с учителем и 

одноклассниками, в том числе умения адекватно воспринимать речь 

окружающих и выполнять инструкции педагога. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе включает в 

себя добукварный и букварный периоды. 

Добукварный период. Основные задачи добукварного периода: 

подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения 

и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и 

речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках 

значительное место отводится развитию речи. Обучающиеся учатся слушать 

и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. 

Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание 

с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие 

инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Развитие 

слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Обучающиеся учатся различать звуки 

окружающей действительности, например, шуршание листьев, голоса 

животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Обучающиеся практически знакомятся 

с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, 

по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; 

выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в 

большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 

пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта 

работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных 

или написанных слов. 

Обучающиеся учатся различать геометрические фигуры по цвету, 

размеру, составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, 

располагать их в определенной последовательности и заданном направлении 

(слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному 

учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 
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На уроках русского языка проводится работа по подготовке 

обучающихся к обучению письму. Обучающиеся приобретают навык 

пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по 

трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить 

предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, 

выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими умениями. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-

буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 

буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 

(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 

при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 

согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и 

других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию 

букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную 

условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной 

азбуки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке; 

развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 
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 Предметные: 

Минимальный уровень: 

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

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 

картинками; 

с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной 

сказки или рассказа, опираясь на наглядные средства; 

списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточный уровень: 

различать звуки на слух и в собственном произношении; 

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям 

к тексту; 

писать строчные и прописные буквы; 

списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и 

разобранные слова и предложения; 

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

расходится с произношением (последние – после звукового проговаривания). 

 

Система оценки достижений  

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

обучения главным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 
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Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

«неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

102 часа в год (3 часа в неделю). 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения: овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарными знаниями по русскому 

языку, воспитание интереса к родному языку. 

Задачи обучения: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование умения правильно и осмысленно читать доступный к 

пониманию 

текст; 

формирование умения вырабатывать элементарные навыки грамотного 

письма; 

повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

формирование умения последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями предполагает формирование речевых умений, владение 

которыми поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в 

обществе. Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой 

формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике, 

овладевают правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в конце слова путем сопоставления ударных и безударных гласных, 

согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.  

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе 

изучаются различные разряды слов - названий предметов, действий, 

признаков. 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, учащиеся 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. 

Во 2 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся 

навыков связной устной и письменной речи. 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. Проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и др.  

Работа по совершенствованию графических умений 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.  

Дидактическая игра занимает oco6oe место в процессе o6yчeния, 

поскольку поднимает наиболее высокий эмоциональный уровень 

выполнение учебных заданий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование интереса к языковой и речевой деятельности; 
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развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, 

раздаточному материалу, умению правильно располагать на парте учебные 

принадлежности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

различать сходные по начертанию буквы; 

списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

анализировать слова по звуковому составу; 

различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, 

твердые и мягкие на слух, в произношении; 

различать слова, обозначающие названия предметов, слова, 

обозначающие действия предметов; 

составлять по картинкам, по заданию предложения; 

писать под диктовку буквы, слоги, слова (из 3-4 букв), написание 

которых не расходится с произношением (6 слов); 

писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 

точку; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

анализировать слова по звуковому составу; 

различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, 

свистящие и шипящие, твердые и мягкие на слух, в произношении, 

написании; 

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа (10—15 слов); 

делить слова на слоги; 

писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 

точку, вопросительный знак; 

составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 
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Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются 

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

надёжность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование у него жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного предметного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он показывает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

в контрольных работах – 15 - 20 слов (контрольные диктанты должны 

содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило); 

в словарном диктанте – 5–8 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 
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В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» 

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» -  не ставится. 

 

3 класс  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  



59 

 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3  классе 

рассчитана на 102 часа (34 учебные недели) и составляет 3 часа в неделю. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения - овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарными знаниями по русскому 

языку, воспитание интереса к родному языку. 

Задачи обучения: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

обучение навыкам грамотного письма и культуры речи; 

формирование основных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; 

повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

формирование умения последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как 

от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими в 
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основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности школьников с умственной 

отсталостью обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным 

разделам русского языка, является развитие речи обучающихся. 

 Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) затрудняют 

овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 3 классе 

самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

Звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилам. Обучающиеся 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. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3 

классе изучаются различные разряды слов названия предметов, действий, 

признаков. 

Предложение.  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. 

В 3 классе школьники учатся составлять и различать предложения по 

интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 

вопросительного и восклицательного знаков. 

 Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. 

Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения 

создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и 

письменной формах. 
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Графические навыки.  У обучающихся продолжают совершенствоваться  

графические навыки: закрепление написания строчных и прописных букв и 

их соединений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках русского 

языка; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с 

помощью учителя;  

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с 

помощью учителя;   

дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью 

учителя;  

делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью 

учителя;  

списывать текст целыми словами (10-20  слов); включая  слова  с 

изученными орфограммами;  

составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении с помощью опор и с помощью учителя;  

выделять предложения из текста;  

уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность 

с помощью учителя. 

Достаточный уровень: записывать слова с послоговым 

орфографическим проговариванием;  

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;   

дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 

слов), включая слова с изученными орфограммами;  

составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении;  



62 

 

выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложении;  

уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются 

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

надёжность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов обучающихся следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы их 

учебную и практическую деятельность, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов обучающихся по русскому языку 

принимаются во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести  необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий  требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 
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затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

в контрольных работах  – 25 - 30 слов (контрольные диктанты должны 

содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило); 

в словарном диктанте – 8 - 10 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах обучающихся не учитываются одно-два 

исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений 

или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» 

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 
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Оценка «2»  -  не ставится. 

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 

часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения - овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарными знаниями по русскому 

языку, воспитание интереса к родному языку. 

Задачи обучения: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 

развитие коммуникативно-речевых навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 4 классе 

определяет следующие задачи: 
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обучение правильному построению и употреблению в речи простых 

предложений; 

обучение связной устной речи и первоначальным навыкам связной 

письменной речи; 

формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных умений и навыков; 

развитие произносительной стороны речи; 

формирование первоначальных языковых обобщений и 

познавательного интереса к языку; 

уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 4 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами. При 

подборе учебного материала используется разноуровневый подход к 

учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей 

социальной адаптации обучающихся в обществе. 

В 4 классе 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. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются 

различные разряды слов: названия предметов, действий и признаков, 

родственные слова. Цель таких упражнений: обогащать словарь 

обучающихся данными разрядами слов в контексте определённых тем, 

научить употреблять в речи слова в различных формах в зависимости от их 

связи с другими словами, составлять словосочетания и предложения. 

Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение 

является минимальной единицей коммуникативного уровня. В процессе 

выполнения практических упражнений обучающиеся знакомятся с 

некоторыми признаками предложения: законченность мысли, связь слов в 

предложении, порядок слов. На этом этапе выполняются разнообразные 

упражнения в распространении и составлении предложений на основе 

действий, по картинкам, вопросу, графическому изображению, проводится 

работа с деформированным предложением. Знакомясь с порядком слов в 

предложении, обучающиеся узнают и о вариативности этого порядка. В этой 

теме даются также знания об интонационном разнообразии предложений и 

их пунктуационном оформлении. 

В 4 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. 

Продолжается работа с деформированным текстом. Обучающиеся учатся 

писать небольшое изложение под руководством учителя; делают описание 

картин по коллективно составленному плану; учатся оформлять деловые 

бумаги: письмо адреса на конверте.  

Внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место на 

каждом уроке. На минутке чистописания закрепляется правильное написание 

строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление 

графических ошибок при списывании с рукописного и печатного текстов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, русский язык 

осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям на уроках русского языка. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные 

гласные звуки; оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 

делить слова на слоги для переноса; 

списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текстов с орфографическим проговариванием; 

записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова) с 

изученными орфограммами; 

обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой "ь" (после предварительной отработки); 

дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки; 

составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделять из текста предложения на заданную тему; 

участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различать звуки и буквы; 

уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 

списывать рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу 

и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

составлять и распространять предложение, устанавливать связи между 

словами с помощью учителя, уметь ставить знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

делить текст на предложения; 
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выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из 

нескольких, подходящий по смыслу; 

самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного текста 

после его анализа. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются 

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

надёжность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 
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недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

в контрольных работах – 35 - 40 слов (контрольные диктанты должны 

содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило); 

в словарном диктанте – 5 - 8 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» 

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

допускает 2-3 ошибки. 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2»  - не ставится. 

5 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR) и адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),вариант 1, с учетом 

реализации особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе 

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

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Русский язык». 

Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых задач); 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

развитие фонематического слуха и правильного произношения; 

овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту коммуникативных задач; 

определение и решение орфографических задач с опорой на правило 

учебника; 

совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать слова по 

составу с использованием опорных схем, образование однокоренных слов с 

новым значением с использованием приставок и суффиксов; 
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определение и дифференциация частей речи по существенным 

признакам. Определение некоторых грамматических признаков у изученных 

частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по опорной 

схеме, вопросам учителя; 

развитие умения составлять простых предложений с опорой на 

картинный материал, схему; 

формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (40 – 50 

слов) с изученными орфограммами с основной мыслью структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств; 

развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме: написание изложений повествовательных и 

описательных текстов после предварительного разбора и предложенного 

учителем плана; 

формирование умения пользоваться орфографическим словарём, 

справочными пособиями, информационными ресурсами Интернета; 

привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых 

бумаг (адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям); 

воспитание интереса к родному языку и стремление использовать 

знания в повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 5 классе носит практическую 

направленность и взаимосвязано с другими учебными предметами.  

Содержание обучения русскому языку в 5 классе имеет достаточные 

коррекционные возможности: 

в развитии высших психических функций на предметном материале; 

в обучении связной устной и письменной речи; 

в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления 

деловых бумаг на основе практических упражнений. 

При подборе учебного материала используется разноуровневый подход 

к учебным возможностям обучающихся, мотивация учения данного 

предмета, способствующая наилучшей социальной адаптации обучающихся 

в обществе.  

Содержание обучения русскому языку в 5 классе построено на 

коммуникативно-речевом подходе к обучению. В процессе изучения 

программного материала у обучающихся развивается устная и письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку.   

Содержание обучения русскому языку в 5 классе направлено на коррекцию 

высших психических функций обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 
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Распределение учебного программного материала расположено 

концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.), включены в содержание 

5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой 

из тем. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 
 

Минимальный уровень:  

знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 
производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 
образовывать  слова  с новым значением с опорой на образец; 
иметь представления о грамматических разрядах слов; 
различать части речи по вопросу и значению$ 
пользоваться  школьным орфографическим словарем для уточнения 

написания слова. 
Достаточный уровень:  

знать  значимые  части  слова и их дифференцировать по существенным 

признакам; 

разбирать  слова по составу с использованием опорных схем; 

образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям 

речи,  с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировать   слова, относящиеся  к  различным частям речи   по 

существенным  признакам; 
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определять грамматические признаки изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

пользоваться  орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; 

составлять  простые распространенные и  предложения с однородными 

членами по схеме, опорным  словам, на предложенную тему;  

устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и 

структуре предложениях     (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

находить главные и второстепенные члены  предложения с 

использованием опорных  схем. 

Система оценки достижений 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

 

Оценка предметных результатов обучающихся базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1–2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 



74 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:   

в контрольных работах – 45–50 слов; 

в изложениях – 50–55 слов; 

в словарном диктанте – 10–12 слов. 

объем творческих работ на уроке – 30–35 слов 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1–2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3–5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» 

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

    При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами: 

  Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 
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Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

допускает 2–3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4–5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 5 классе 

для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, 

объемом 45–50 слов. Изложения обучающиеся пишут по готовому плану или 

составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 

изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, 

последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в 

построении предложений, употреблении слов; допускается 1–2 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложений; допускается 3–4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2–3 ошибками в построении 

предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5–6 

орфографическими ошибками. 

Оценка «2» - не ставится. 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федерально адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR), и адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1,  с учетом 

реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 
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ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Русский язык». 

Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых задач); 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 6 классе 

определяет следующие задачи: 

развитие фонематического слуха и правильного произношения; 

овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту коммуникативных задач; 

определение и решение орфографических задач с опорой на правило 

учебника; 

совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать слова по 

составу с использованием опорных схем, образование однокоренных слов с 

новым значением с использованием приставок и суффиксов; 

определение и дифференциация частей речи по существенным 

признакам. Определение некоторых грамматических признаков у изученных 

частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по опорной 

схеме, вопросам учителя; 

развитие умения составлять простые предложения, предложения с 

однородными членами с опорой на картинный материал, схему; 

ознакомление с обращениями, определение места обращения в 

предложении; 

формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (50 – 65 

слов) с изученными орфограммами с основной мыслью структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств; 

развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме: написание изложений повествовательных и 

описательных текстов после предварительного разбора и предложенного 

учителем плана; 

написание сочинений творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям; 
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формирование умения пользоваться орфографическим словарём, 

справочными пособиями, информационными ресурсами Интернета; 

привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых 

бумаг (адрес, поздравление, записка, письмо, объявление); 

воспитание интереса к родному языку и стремление использовать 

знания в повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе носит 

коррекционную и практическую направленность.  

В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» развивается 

устная и письменная речь обучающихся, формируются практические 

значимые орфографические и пунктуационные навыки. 

Состав слова.  В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному 

анализу слов в разделе. Обучающиеся овладевают правописанием значимых 

частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания) и различных частей 

речи («Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол»). Изучение 

состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений 

формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и 

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

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов). 

Предложение.  При изучении данного раздела работа организуется так, 

чтобы в процессе упражнений формировать у обучающихся навыки 

построения простого предложения разной степени распространенности и 

предложения с однородными членами. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

На уроках русского языка 6 класса ведется постоянная работа над 

развитием фонематического слуха и правильного произношения 

обучающихся, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию. В 6 классе 

выполняется ряд подготовительных упражнений — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

обучающимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В 6 классе обучающимся прививаются навыки делового письма.  

Основными видами классных и домашних письменных работ будут 

являться:  

тренировочные упражнения,  
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различные виды диктантов: словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, 

объяснительные; 

письмо по памяти; 

грамматический разбор слов;  

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с 

помощью учителя);  

иметь представления о грамматических разрядах слов; 

различать части речи по вопросу и значению;  

использовать на письме орфографические правила после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма;  

составлять различные конструкции предложений с опорой на 

представленный образец; 

находить главные и второстепенные члены предложения без деления на 

виды (с помощью учителя);  

уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

различать предложения разные по интонации;  

находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с 

помощью учителя);  



79 

 

уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста;  

уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на 

представленный образец (с помощью учителя); 

уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного 

текста и повествовательного текста с элементами описания (40-45 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень:  

знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по 

существенным признакам; 

уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным 

частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи 

по существенным признакам;  

уметь определять некоторые грамматические признаки изученных 

частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя; находить орфографические трудности в слове и 

решать орографические задачи (под руководством учителя);  

уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения 

написания слова; 

уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

находить главные и второстепенные члены предложения с 

использованием опорных схем;  

составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

различать предложения (с помощью учителя) различные по цели 

высказывания; 

отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы 

текста; 

отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя);  
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выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста;  

оформлять все виды изученных деловых бумаг;  

писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);  

писать сочинения-повествования с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (до 55 слов). 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

в контрольных работах – 65-70 слов; 

в подробных изложениях – 45-60 слов; 
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в словарном диктанте – 15-20 слов; 

объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» 

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе 

для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, 

объемом 45-70 слов. Изложения обучающихся пишут по готовому плану или 

составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 
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изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, 

последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в 

построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении 

предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 

орфографическими ошибками. 

Оценка «2» не ставится. 
 

 7 класс 
.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

ФАООП УО вариант 1 определяет цель и задачи учебного предмета 

«Русский язык». 

Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения:   

расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 
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ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 7 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование представления о составе слова, о некоторых способах 

образования слов в русском языке;  

формирование умения выделять все части слова, образовывать 

однокоренные и сложные слова; 

осознанное усвоение обучающимися понятий: часть речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение), 

грамматические признаки частей речи; 

закрепление у обучающихся умения находить, различать и сравнивать 

простое и сложное предложения; 

совершенствование навыка нахождения в предложении главных и 

второстепенных членов; 

совершенствование умения последовательно излагать   мысли, 

озаглавливать текст, составлять план и делить текст на части в соответствии 

с планом;  

формирование умения составлять деловые письма, подписывать 

конверты, открытки, поздравления, писать заявления, автобиографию, 

анкету, расписку и другие тексты делового стиля; 

формирование умения писать сочинение творческого характера по 

картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической 

деятельности, книг и изложение текста с опорой на заранее составленный 

план (изложение по коллективно составленному плану). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 7 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию знаний русского языка в различных 

ситуациях. 

Распределение учебного программного материала расположено 

концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол и т.д.), включены в содержание 

7-го и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по 

каждой из тем. 

Звуки и буквы. В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному 

анализу. Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 
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различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору.  

Слово.  Изучение состава, словообразующей роли значимых частей 

слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное 

написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов различных по произношению, сходных по 

правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др.  

Части речи. Текст. Большое внимание уделяется склонению имён 

существительных и прилагательных в единственном и во множественном 

числе, правописанию падежных окончаний.  Обучающиеся должны уметь 

различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже. При более углублённом знакомстве с частью речи 

«глагол» учатся определять число и время глагола. В 7 классе обучающиеся 

знакомятся с такой частью речи, как местоимение, учатся правильно 

употреблять их в речи. 

Предложение. Текст. В 7 классе особое внимание уделяется точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Обучающиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в 

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

помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) обучаются конструировать разнообразные тексты. Изучение 

предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни, к общению. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у них умения построения простого предложения и сложного 

предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки.  

Связная речь. Большое внимание в 7 классе уделяется формированию 

навыков связной письменной речи.  В связи с этим ведется постоянная работа 

над развитием их фонематического слуха и правильного произношения.  

В 7 классе обучающимся прививаются навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении бумаг (бланков, квитанций и др.); в то 

же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 

логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении, заявления, расписки и др.).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
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принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с 

помощью учителя);  

иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению;  

использовать на письме орфографические правила после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма;  

составлять различные конструкции предложений (с опорой на 

представленный образец); 

находить главные и второстепенные члены предложения без деления на 

виды (с опорой на образец);  

уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

различать предложения, разные по интонации;  

находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с 

помощью учителя);  

уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста;  

уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на 

представленный образец (с помощью учителя); 

уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного 

текста и повествовательного текста с элементами описания (40-45 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 
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плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень:  

знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по 

существенным признакам; 

уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным 

частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи 

по существенным признакам;  

уметь определять некоторые грамматические признаки изученных 

частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя; находить орфографические трудности в слове и 

решать орографические задачи;  

уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения 

написания слова; 

уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

находить главные и второстепенные члены предложения с 

использованием опорных схем;  

составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

различать предложения различные по цели высказывания; 

отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы 

текста; 

отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной 

мысли текста;  

выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста;  

оформлять изученные виды деловых бумаг;  

уметь писать  изложения повествовательных текстов и текстов с 

элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 55 

слов);  

уметь писать сочинения-повествования с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (до 55 слов). 

Система оценки достижений 



87 

 

  Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, 

оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

По способу предъявления - устные, письменные, практические. 

  По характеру выполнения - репродуктивные, продуктивные, 

творческие. 

       При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

     Оценка «5»  ставится обучающемуся, если он обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

     Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

      Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

    Примерный объем письменных текстов:  

в контрольных работах  – 65-70 слов; 

в подробных изложениях – 45-70 слов; 

в словарном диктанте – 15-20 слов. 

объем творческих работ на уроке – 30-40 слов 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 
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Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

      В письменных работах не учитываются одно-два исправления 

или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» 

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

     Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

     При оценке грамматического разбора следует 

руководствоваться следующими нормами: 

        Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает 

осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. 

         Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном 

обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, 

хотя допускает 2-3 ошибки. 

        Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает 

недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении 

своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

         При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 

классе для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, 

объемом 45-70 слов. Изложения обучающихся пишут по готовому плану или 

составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 

изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

         Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, 

последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в 
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построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 

орфографические ошибки. 

         Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

        Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении 

предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 

орфографическими ошибками. 

       Оценка «2»  не ставится. 

8 класс 
       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

  В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

  ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Русский язык». 

 Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Задачи обучения: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

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

определяет следующие задачи: 

совершенствование умения дифференцировать слова, относящиеся к 

различным частям речи (имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение, глагол, наречие),  по существенным признакам; 

совершенствование умения дифференцировать части слова по 

существенным признакам, разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

формирование умений построения простого распространённого 

предложения, простого предложения с однородными членами, сложного      

предложения; 

совершенствование умения написания изложения и сочинения, 

повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения; 

развитие умения оформлять различные виды деловых бумаг (заметка в 

стенгазету, автобиография, анкета, заявление о приёме на   работу, об 

увольнении с работы и др., объяснительная записка); 

развитие умения пользоваться орфографическим словарём, для 

уточнения написания слов; 

воспитание интереса к русскому языку и стремление использовать 

знания в повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 8 классе носит коррекционную, 

практическую и коммуникативную направленность.  

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи. Большое внимание уделяется фонетическому 

разбору. Продолжается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. 

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

Состав слова. Изучение состава слова, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 

обучающихся. В процессе упражнений у обучающихся формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова 

и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет 

морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

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

др.  

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

обучающимся для выработки практических навыков устной и письменной 

речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма.  
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Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для 

подготовки обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. В процессе выполнения упражнений у 

обучающихся формируются навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется 

формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности 

обучающихся излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены.  

В 8 классе продолжается привитие навыков делового письма. 

Обучающиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых 

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

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного 

и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать отличительные грамматические признаки основных частей  речи; 
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разбирать слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя; 

образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 

иметь  представление о грамматических разрядах слов; 

различать изученные части речи по вопросу и значению; 

использовать на письме орфографические правила после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составлять различные конструкции предложений с опорой на 

представленный образец; 

устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

находить главные и второстепенные члены предложения без деления на 

виды (с помощью учителя); 

находить в тексте однородные члены предложения; различать 

предложения, разные по интонации; 

находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с  

помощью учителя); 

участвовать в обсуждении фактического материала высказывания  для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста; 

оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (45-50 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, по опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

знать значимые части слова и дифференцировать их по существенным  

признакам; 

разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям 

речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам; 
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определять некоторые грамматические признаки изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

находить орфографические трудности в слове и решать орографические 

задачи (под руководством учителя); 

использовать орфографический словарь для уточнения написания 

слова; 

составлять простые распространенные и сложные предложения по 

схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

находить главные и второстепенные члены предложения с 

использованием опорных схем; 

составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; 

различать предложения (с помощью учителя) различные по цели 

высказывания; 

отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы 

текста; 

отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной  

мысли текста (с помощью учителя); 

выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформлять все виды изученных деловых бумаг; 

писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 60 слов); 

писать сочинения-повествования с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 
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сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

в контрольных работах – 75-80 слов; 

в подробных изложениях – 70 -100 слов; 

в словарном диктанте – 15-20 слов; 

 объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками; 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» 

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 
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выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами: 

оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления; 

оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

допускает 2-3 ошибки; 

оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 8 классе 

для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, 

объемом 45-70 слов. Изложения обучающиеся пишут по готовому плану или 

составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 

изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, 

последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в 

построении предложений, употреблении слов; опускается 1-2 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении 

предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 

орфографическими ошибками. 

 Оценка «2» - не ставится 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  
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Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» адресована 

обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1, с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Русский язык». 

Цель обучения – развитие коммуникативно – речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности 

Задачи: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и 

формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 9 классе 

определяет следующие задачи. 

совершенствование умения дифференцировать части слова по 

существенным признакам; 

повторение грамматических признаков изученных частей речи; 

совершенствование умения дифференцировать слова, относящиеся к 

различным частям речи по существенным признакам; 

развитие умения пользоваться орфографическим словарём, для 

уточнения написания слов; 

совершенствование умения находить главные и второстепенные члены 

предложения; 

совершенствование умения составлять и различать предложения разные 

по интонации; 

развитие умения оформлять различные виды деловых бумаг; 

формирование умения различать простые и составные числительные; 

формирование умения писать числительные с мягким знаком на конце и 

в середине слова; 

совершенствование умения написания изложения, повествовательных 

текстов и текстов с элементами описания и рассуждения; 
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воспитание интереса к русскому языку и стремление использовать 

знания в повседневной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 9 классе носит коррекционную и 

практическую направленность.  Программа в 9 классе способствует 

умственному развитию обучающихся, обеспечивает гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  

Звуки и буквы.  В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному 

анализу. Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору.  

Слово. В 9 классе продолжается систематическое изучение 

элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами 

являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в 

корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания 

имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

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

др.— обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного 

письма. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся 

для выработки практических навыков устной и письменной речи – 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного 

письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для 

подготовки к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в 

процессе упражнений формировать у обучающихся навыки построения 

простого предложения разной степени распространенности и сложного 

предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Продолжается работа по обучению деловому письму. 

Основными видами работы обучающихся в 9 классе являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, предупредительные, 

объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя; 

образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с 

помощью учителя);  

иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению;  

использовать на письме орфографические правила после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма;  

составлять различные конструкции предложений (с опорой на 

представленный образец); 

устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

находить главные и второстепенные члены предложения без деления на 

виды (с помощью учителя);  

уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

различать предложения, разные по интонации;  
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находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с 

помощью учителя);  

участвовать в обсуждении фактического материала высказывания 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;  

уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме текста;  

уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 

уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного 

текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) 

после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень:  

знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по 

существенным признакам; 

уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным 

частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи 

по существенным признакам;  

уметь определять некоторые грамматические признаки изученных 

частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя; 

находить орфографические трудности в слове и решать орографические 

задачи (под руководством учителя);  

уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения 

написания слова; 

уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и 

структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

находить главные и второстепенные члены предложения с 

использованием опорных схем;  

составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  



100 

 

различать предложения (с помощью учителя) различные по цели 

высказывания; 

отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы 

текста; 

отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя);  

выбирать один заголовок из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста;  

оформлять изученные виды деловых бумаг;  

писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);  

писать сочинения-повествования с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке 

предметных результатов обучающегося учитывается уровень 

самостоятельности и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 
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недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками; 

оценка «2» - не ставится. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной 

орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» 

дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное 

написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не 

дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормами. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное 

усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 

понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2» - не ставится 
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При оценке творческих заданий следует руководствоваться 

следующими нормами. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, 

последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в 

построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении 

предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 

орфографическими ошибками. 

Оценка «2» - не ставится 

 

2.2.1.2. Чтение 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г № 1026  

(https://clck.ru/33NMkR ) и адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей. 

 ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 99 часов в 

год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и 

текстов по слогам. 
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Задачи обучения: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 1 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование умения дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

формирование умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

развитие умения работать с условно-графическим изображением слова, 

предложения; 

формирование умения классифицировать и объединять заданные слова 

по значению, исключать лишний предмет; 

развитие умения слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

формирование умения пересказывать сюжет известной сказки по 

данному рисунку; 

формирование умения читать по слогам слова, предложения и короткие 

тексты; 

развитие умения соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе включает в себя 

добукварный и букварный периоды. 

Добукварный период. В этот период начинается работа по 

формированию у обучающихся общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. 

Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями 
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окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. 

Развитие речи предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы, заучивание с голоса 

учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок. Обучающиеся 

практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с 

использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на 

слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 

пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами.  

Букварный период.  В этот период у обучающихся формируется звуко-

буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением. Материалом 

обучения являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, 

короткие тексты. Усвоение звука предполагает выделение его из речи, 

правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими 

звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в 

следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение 

состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 

(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 

при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 

согласных. Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых 

структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание 

работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 

недостатков их развития. 

На уроках чтения в 1 классе предполагается использование таких видов 

наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая 

заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые 

таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Содержание разделов 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 
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1 Добукварный период 14 - 

2 Букварный период 85 - 

Итого: 99 - 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

интерес к языковой и речевой деятельности; 

первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и 

действий одноклассников; 

умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

умение слушать собеседника и понимать его. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

различать звуки окружающей действительности; 

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

находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 

выделять звуки [а], [о], [у]в начале слов с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

иметь практические представления о таких понятиях, как 

«предложение», «слово»; 

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 

картинками;  

с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной 

сказки или рассказа, опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень: 

различать звуки окружающей действительности, называть их, 

соотносить с предметами; 

исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

иметь практические представления о таких понятиях, как 

«предложение», «слово», «слог», «звук»; 

делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 

делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 
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выделять звуки [а], [о], [у], [м], [с], [н]в начале слов с опорой на 

иллюстрацию и схему;  

различать звуки на слух и в собственном произношении; 

составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя; 

читать по слогам отдельные слова, предложения и короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по 

иллюстрациям к тексту. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

обучения главным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия 
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помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результат продвижения обучающихся 1 класса в развитии определяется 

на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня 

формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

«неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 
 

 

2 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г № 1026  

(https://clck.ru/33NMkR ) и адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей. 

 ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и 

текстов по слогам. 

Задачи обучения: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 
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формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» во 2 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование умения читать слова со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными «ь» и «ъ» 

знаками; 

развитие умения соблюдать при чтении интонацию в соответствии со 

знаками препинания; 

 формирование умения отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; 

нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; умение 

элементарно оценивать прочитанное; 

формирование умения пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя или картинному плану; 

формирование навыка сознательного, правильного и выразительного 

чтения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебный предмет «Чтение» во 2 классе играет особую роль в развитии 

обучающихся с нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с 

одной стороны, представляет собой важнейший результат изучения данного 

предмета, с другой – значимое средство освоения других учебных предметов. 

В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, систематизируют и 

обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и 

развивается их аналитико-синтетическая деятельность, формируются 

коммуникативно-речевые навыки, необходимые для полноценной 

реализации диалогической и монологической форм речи. Чтение 

художественных произведений различных жанров способствует уточнению 

нравственных ориентиров, формированию основ нравственного сознания и 

поведения, развитию умения эмоционально сопереживать. 
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В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и 

приемы: 

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

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

практический метод (упражнения, практическая работа); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном 

поведении на уроке и вне его; 

представления о смысле учения в школе; 

способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и 

животным; 

способность вступать в коммуникацию; 

элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и 

лени и некоторые др.; 

элементарные представления о нравственно-этических ценностях 

(помощь другому человеку; выражение сочувствия; благодарности; 

выполнение общепринятых правил и т.д.). 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

воспринимать на слух небольшие по объему и несложные по 

содержанию тексты; 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного 

текста; 

устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы 

и/или иллюстрацию; 

читать по слогам короткие тексты; 

соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения. 

Достаточный уровень: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и 

прочитанного текста; 

устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-

следственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрации; 

читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на 

плавное чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и 

структуре; 

пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  
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Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижений обучающимися предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Во втором полугодии 2 класса текущий контроль по предмету 

«Чтение» осуществляется в форме устных ответов индивидуально или 

фронтально. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

умение ориентироваться в тексте; 

 знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами 

правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; читает 

выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических 

ударений; отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и 

читает его выразительно. 

Оценка «4» -  ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, 

некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, 

соблюдение смысловых пауз, логических ударений, допускает неточности в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, 

целыми словами, трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, логических 

ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

3 класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г № 1026  

(https://clck.ru/33NMkR ) и адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей. 

 ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов 

в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и 

текстов по слогам. 

Задачи обучения: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 
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формирование навыка сознательного, правильного и выразительного 

чтения; 

развитие умения читать   доступный пониманию текст вслух и про себя; 

развитие умения общаться на уроке: отвечать на вопросы педагога, 

спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном; 

формирование умения отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного с использованием иллюстраций к тексту, картин; находить в 

тексте предложения для ответа на вопросы; элементарно оценивать 

прочитанное; 

развитие умения пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому 

к тексту; 

развитие умения разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие 

стихотворения, читать их перед классом; 

 формирование читательской самостоятельности у обучающихся: 

развитие интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными пониманию 

произведениями детской литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 3 классе систематическое формирование выразительного чтения 

начинается с перехода на чтение целыми словами. 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 в 3 классе 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, в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и 

приемы: 

словесный метод (рассказ, объяснение, разъяснение беседа, работа с 

учебником); 

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ, 

выборочное чтение); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

способность обращаться за помощью; 

владение разнообразными средствами коммуникации; 

элементарные представления о смысле некоторых нравственных 

понятий (правда, ложь, добро, трудолюбие и др.), отражённых в 

литературных произведениях; 

уважительное и бережное отношение к людям труда и их деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к 

правильному чтению целым словом   двух- и трёхсложных слов; 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного 

текста; 

определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и 

разобранного текста; 

пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или 

вопросы; 

определять особенности интонации, соответствующей характеру и 

поступкам героев (после предварительного разбора); 

выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

правильно читать вслух целыми словами; 

выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений;  

давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 



114 

 

3 балла - значительная динамика. 

В 3 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в 

форме устных ответов индивидуально или фронтально. При оценке устных 

ответов принимается во внимание: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

выразительное чтение наизусть или с листа; 

умение ориентироваться в тексте; 

знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами 

правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; читает 

выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических 

ударений; отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст стихотворения и 

читает его выразительно. 

Оценка «4» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, 

некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, 

соблюдение смысловых пауз, логических ударений, допускает неточности в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

 Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, 

целыми словами, трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, логических 

ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г № 1026  

(https://clck.ru/33NMkR ) и адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей. 

 ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 
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особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

           Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов 

в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и 

текстов по слогам. 

Задачи обучения: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 4 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование умения читать  доступный пониманию текст вслух и про 

себя; 

развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение 

поделиться впечатлением о прочитанном, умение пересказывать текст; 

развитие навыка правильного, сознательного и  выразительного чтения; 

формирование читательской самостоятельности у обучающихся: 

развитие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы; 

формирование навыка самостоятельного чтения книг, читательской 

культуры, посещения библиотеки, умение выбирать книги по интересу; 

формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

В 4 классе особое внимание уделяется совершенствованию у 

обучающихся сознательного, правильного и выразительного чтения. 
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Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации. Для 

понимания читаемого осуществляется следующая работа: выделение главной 

мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 

читаемого, деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям, придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Для развития устной речи используется метод полного и 

выборочного пересказа, заучивание наизусть стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и 

приемы: 

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

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

практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по 

картинному плану, выборочное чтение); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

эмоциональное восприятие художественного текста; 

эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных текстов; 

первоначальные представления о нравственном смысле некоторых 

понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), 

отражённых в литературных произведениях; 

чувство любви к Родине и малой Родине; 

ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя). 
Предметные: 

Минимальный уровень: 

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

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

выделять из текста предложения на заданную тему; 

участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий;  

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определять основную мысль текста после предварительного его 

анализа;  
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читать текст про себя с выполнением заданий учителя;  

определять главных действующих лиц произведения; 

давать элементарную оценку их поступков;  

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию;  

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

В 4 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в 

форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

умение ориентироваться в тексте; 

 знание литературных произведений.   

  Оценка «5»  - ставится обучающемуся, если он: читает целыми 

словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; 

читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, 

логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть 

текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, 

некоторые трудные слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, 

соблюдение смысловых пауз, логических ударений, допускает неточности в 

ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

 Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, 

целыми словами, трудные слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, логических 
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ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится.  

5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г 

номер 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

 ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к 

предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной 

частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

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

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

неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение (литературное 

чтение)».  

  Цель обучения – учить правильному объяснительному чтению слов, 

предложений и текстов, направленному на изучение произведений, 

понимание которых основано на имеющемся личном опыте обучающихся.   

   Задачи обучения:  

совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» в 5 классе определяет следующие задачи: 

формирование качества техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся; 
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формирование умения читать доступные пониманию тексты вслух и 

про себя; 

формирование умения осмысленно воспринимать содержание текста, 

умения поделиться впечатлением о прочитанном, умения пересказывать 

текст; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

разных народов; 

развитие у обучающихся интереса к чтению; 

 знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями 

детской литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи обучающихся, их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко 

пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 

главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у 

обучающихся техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания прочитанных произведений.   

Реализация программного материала способствует решению проблемы 

нравственного воспитания обучающихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Систематическая словарная работа на уроках расширяет словарный 

запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью и дополнительной литературой. 

На уроке чтения в 5 классе учитель использует в комбинации 

различные формы работы: групповую, индивидуальную и парную. В 

методических аппаратах книг для чтения предусмотрены задания, 

выполнение которых должно проходить в парах или группе. Учителю 

необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным 

составом класса обучающихся. Наряду с использованием заданий разной 

степени сложности и постоянной сменой видов деятельности, комбинации 
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различных форм работы помогут в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода и сделают урок интересным и 

разнообразным. 

Содержание разделов 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассно

е чтение 

1  Давайте читать 6 1 (тест) 1 

2 Школьная страна 8 1 (тест)  

3 Круглый год. Осень 10 1 (тест) 1 

4 Истоки мудрости 7 1 (тест) 1 

5 Наша Родина 6 1 (тест)  

6 Люби все живое 9 1 (тест) 1 

7 Круглый год. Зима 11 1 (тест) 1 

8 В кругу семьи 11 1 (тест) 1 

9 Защитники Отечества 9 1 (тест)  

10 О мастерах и мастерицах, труде и 

трудолюбии 

13 1 (тест) 1 

11 Круглый год. Весна 11 1 (тест)  

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

13 Когда люди в опасности 9 1 (тест)  

14 Круглый год. Лето 10 1 (тест)  

 Итого: 128      14 8 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 



121 

 

Минимальный уровень:  

уметь осознанно и правильно читать вслух доступный текст целыми 

словами и по слогам; 

уметь находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, 

связанные с определёнными событиями; 

уметь отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с 

помощью учителя); 

заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных 

возможностей учащегося); 

принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень:   

уметь осознанно и правильно читать доступный текст вслух целыми 

словами, в трудных случаях — по слогам; 

читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

уметь отвечать на вопросы учителя; 

уметь пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя 

опорные слова, а несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

выучить наизусть 8–10 стихотворений. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники 

чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): 5 класс 55-

60 слов. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные 

психофизические особенности обучающегося, акцент делается не на беглость 

чтения, а на осознанное понимание прочитанного, умение отвечать на 

вопросы, пересказать текст. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 
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читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм 

литературного произношения;  

выделяет главную мысль произведения или частей рассказа с 

незначительной помощью учителя;  

делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; называет 

главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки;  

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно;  

твердо знает наизусть стихотворение и читает их выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

читает в основном правильно, бегло допускает 1–2   ошибки при чтении 

и соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений;  

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки, допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе 

содержания, исправляет их с помощью учителя;  

допускает при чтении стихотворения наизусть 1–2   самостоятельно 

исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

 допускает 3–4   ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз;  

3–4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию логических ударений;  

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью   

затрудняется называть главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; 

 отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажения основного смысла произведения; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии чтения стихотворения наизусть 
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Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста.  

Оценка «2» - не ставится. 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утверждена приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г.  № 

1026 (https://clck.ru/33NMkR) . 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

           Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к 

предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной 

частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Чтение (литературное чтение)» в 6 классе рассчитана на 34 

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

         ФАООП УО вариант 1 определяет цель и задачи учебного 

предмета «Чтение (литературное чтение)». 

Цель обучения - учить правильному объяснительному чтению слов, 

предложений и текстов, направленному на изучение произведений, 

понимание которых основано на имеющемся личном опыте обучающихся. 

Задачи обучения: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и плавного чтения целыми 

словами в темпе, приближенном к темпу устной разговорной речи (в том 

числе и сложных по звуко-слоговой структуре и значению слов после 

предварительной обработки); 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа; 
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развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы учителя, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями 

о прочитанном, дополнять пересказы текста, словесно иллюстрировать 

читаемый текст, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» в 6 классе определяет следующие задачи: 

формирование умения читать доступный пониманию текст правильно, 

осознанно, плавно, целым словом с постепенным переходом к чтению 

группами слов (словосочетаниями) в соответствии с нормами орфоэпии; 

развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение 

поделиться впечатлением о прочитанном, умение пересказывать текст; 

развитие навыка правильного, сознательного, беглого и выразительного 

чтения; 

формирование читательской самостоятельности у обучающихся: 

развитие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями художественной литературы; 

формирование и развитие навыка речевого общения обучающихся на 

материале прочитанных и проанализированных литературных произведений; 

развитие и совершенствование навыка работы с различными текстами: 

художественными, научно-художественными, научно-популярными 

статьями; 

формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 6 классе особое внимание уделяется совершенствованию у 

обучающихся беглого, сознательного, правильного и выразительного чтения 

целыми словами в темпе, приближенном к темпу устной разговорной речи. 

           Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз 

между предложениями, логического ударения, необходимой интонации. Для 

понимания читаемого осуществляется следующая работа: выделение главной 

мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 

читаемого, деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям, придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана.  Для развития устной речи используется метод полного и 

выборочного пересказа, заучивание наизусть стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и 

приемы: 

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

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

практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по 

картинному плану, выборочное чтение); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

правильное и плавное чтение целыми словами (чтение по слогам 

сложных по звуко-слоговой структуре и значению слов); 

ответы на вопросы с помощью учителя; 

определение основной мысли с помощью учителя в том случае, когда 

она прямо сформулирована в тексте; 

полный и выборочный пересказ несложных по содержанию и структуре 

текстов (отрывков из них) с опорой на картинный план и наводящие вопросы 

учителя; 

заучивание наизусть небольших по объёму стихотворений или 

отрывков из них (количество заучиваемых стихотворений учитель 

определяет с учётом индивидуальных возможностей обучающегося); 

элементарная оценка поступков героев произведений; 

определение своего отношения к героям и их поступкам. 

Достаточный уровень: 

правильное и плавное чтение целыми словами в темпе, приближенном к 

темпу устной разговорной речи (в том числе и сложных по звуко-слоговой 

структуре и значению слов после предварительной отработки); 

чтение с соблюдением знаков препинания в конце предложений, 

использование интонации, соответствующей знакам препинания в конце 

предложений; 

самостоятельные ответы на вопросы по содержанию текста; 

словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста (под 

руководством учителя); 

составление элементарной характеристики героя с использованием 

опорных слов; 
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определение основной мысли с помощью учителя и подтверждение её 

отрывками из текста; 

деление текста на части по предложенному плану; 

полный пересказ текста по предложенному словесно-логическому 

плану и выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию; 

коллективное словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста с 

ясно выраженной фабулой (с помощью наводящих вопросов учителя); 

заучивание наизусть 6—8 стихотворений; 

выражение своего отношения к поступкам героев и объяснение их; 

определение (с помощью учителя) причины поступков героев и 

элементарная оценка; 

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

поступкам; 

понимание эмоционального состояния героя произведения и 

установление причин его переживаний. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

В 6 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное 

чтение)» осуществляется в форме устных ответов индивидуально или 

фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

умение ориентироваться в тексте; 

 знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно 

исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений;  

отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

 твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 
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читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, 

логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя;  

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые 

ошибки;  

читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

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

 допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений;  

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя;  

обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка  «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста.  

Оценка «2» - не ставится. 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г 

номер 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
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ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к 

предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной 

частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Чтение (литературное чтение)» в 7 классе рассчитана на 34 

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

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение (литературное 

чтение)». 

Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

Совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» в 7 классе определяет следующие задачи: 

формирование качества техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения; 

развитие полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений; 

развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения; 

формирование нравственно-эстетических и гражданско-патриотических 

норм поведения обучающихся на основе произведений художественной 

литературы (их содержание позволяет обучающимся осваивать навыки 

нравственного поведения человека в обществе); 

совершенствование техники чтения (чтение с соблюдением логических 

пауз, не совпадающими со знаками препинания); 

закрепление умения выделять главную мысль произведения, называть 

главных действующих лиц, описывать их внешность, давать характеристику 
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их поступков, подтверждая выводы отрывками из текста, составлять 

характеристики героев с помощью учителя; 

формирование умения выделять в тексте меткие выражения, 

художественные определения и сравнения, различать оттенки значений слов 

в тексте; 

закрепление умения подробно и кратко пересказывать прочитанное; 

закрепление умения конструировать развернутое высказывание, 

осуществлять контроль за собственной речью, корректировать высказывание 

по ходу его содержания или после; 

закрепление навыка заучивания наизусть; 

развитие эмоциональной сферы, эстетических чувств (в произведениях 

обучающиеся должны научиться видеть красивое и безобразное, борьбу 

добра и зла, справедливости и несправедливости, уметь различать 

тружеников и бездельников, защитников Отечества и его врагов и т. п.); 

развитие мыслительной деятельности, устранение затруднений в 

установлении последовательности и связи событий, причинной зависимости 

явлений, выделение в тексте непонятных слов и выражений, умение 

пользоваться подстрочным словарем; подбор слов со сходными и 

противоположными значениями, объяснение слов с помощью учителя, 

данных в переносном значении; 

развитие и коррекция памяти и логического мышления; 

выработка жизненно необходимых речевых навыков. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение чтению в 7 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию знаний русского языка в различных 

ситуациях. 

На уроке чтения в старших классах учитель использует в комбинации 

различные формы работы: групповую, индивидуальную и парную. В 

методических аппаратах книг для чтения предусмотрены задания, 

выполнение которых должно проходить в парах или группе. Учителю 

необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным 

составом класса обучающихся. Наряду с использованием заданий разной 

степени сложности и постоянной сменой видов деятельности, комбинации 

различных форм работы помогут в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода и сделают урок интересным и 

разнообразным. 

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

классической классификацией методов обучения: 
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словесные методы: рассказ, объяснение, беседа 

наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, 

схем, иллюстраций и т. п. 

практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, 

лабораторно-практическая работа, игра, упражнение, программированное 

обучение, проблемное обучение. 

Помимо этих методов на уроках чтения в старших классах, особенно в 

7–9 классах, возможно использование методов другой классификации: 

объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти); 

репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает 

путь её решения); 

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

проблемы); 

исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

уметь читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целыми 

словами; 

уметь читать про себя проанализированные ранее тексты; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 

доступные обучающимся по изображённым событиям; 

высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся 

форме; 
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выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей 

учеников); 

принимать участие в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные 

задания по прочитанному тексту. 

Достаточный уровень: 

уметь читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом); 

уметь читать про себя с предварительным заданием лёгкие по 

содержанию тексты; 

выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

делить текст на части или озаглавливать данные части под 

руководством учителя, в простейших случаях — самостоятельно; 

характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), 

давать оценку их поступкам; 

выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с 

помощью учителя); 

соотносить читаемые произведения с определённым жанром (с 

помощью учителя); 

заучивать наизусть не менее 10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в 

её обсуждении. Уметь составлять отзывы под руководством учителя. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём 

опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники 

чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): 7 класс 80–

100 слов. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные 

психофизические особенности обучающегося, акцент делается не на беглость 
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чтения, а на осознанное понимание прочитанного, умение отвечать на 

вопросы, пересказать текст. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм 

литературного произношения; выделяет главную мысль произведения или 

частей рассказа с незначительной помощью учителя; 

делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно; 

твердо знает наизусть стихотворение и читает их выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

читает в основном правильно, бегло; 

допускает 1–2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки, допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе 

содержания, исправляет их с помощью учителя; 

допускает при чтении стихотворения наизусть 1–2 самостоятельно 

исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

допускает 3–4  ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

допускает 3–4 ошибки в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию логических ударений; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; 

затрудняется называть главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; 

отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажения основного смысла произведения; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» не ставится. 

Критерии оценивания пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4» - допускает 1–2  ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 
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Оценка «2» - не ставится. 

Критерии оценивания чтения стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г 

номер 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к 

предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной 

частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Чтение (литературное чтение)» в 8 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 136 часа в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение (литературное 

чтение)».  

 Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

совершенствование навыка  полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательных текстов; 

развитие навыков речевого обращения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности 

  Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» в 8 классе определяет следующие задачи: 
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формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, 

осознанность, выразительность, беглость; 

знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми 

представлениями и понятиями; 

совершенствование умения отвечать на вопросы учителя своими 

словами и словами автора; 

совершенствование умения определять основную мысль и тему 

художественного произведения; 

развитие умения делить на части текст, формулировать заголовок 

пунктов плана; 

формирование умения выбирать интересующую литературу, 

самостоятельно читать художественную литературу; 

совершенствование умения заучивать наизусть стихотворения и 

прозаические отрывки; 

развитие и коррекция памяти и логического мышления. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение  чтению в 8 классе носит коррекционную, практическую и 

коммуникативную направленность. Программа в 8 классе направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание и тесно связана с другими учебными предметами.  

Задания ориентируют старшеклассников на анализ художественного 

произведения, на обсуждение текстов, на творческую работу, на 

самостоятельную работу с текстами, развивающими речевые и 

коммуникативные возможности обучающихся. Для литературного чтения в 8 

классе свойственно постепенное усложнение характера вопросов и заданий, 

преемственность этих заданий. 

В процессе обучения чтению в 8 классе реализуются основные 

дидактические принципы: принцип воспитывающего обучения, принцип 

сознательности и активности обучения, наглядности в обучении, 

доступности и прочности сообщаемых знаний, научности материала и 

систематичности его изложения, а также принципов дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Содержание разделов 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 14 1 (тест)  

2 Произведения русских писателей XIX 

века 

53 4 (тест) 4 

3 Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века 

29 5 (тест) 2 

4 Произведения русских писателей 2-й 36 4 (тест) 4 
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половины XX века 

 Итого: 126 14 10 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

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

обеспечивающем его понимание; 

читать осознанно, молча доступные по содержанию тексты; 

участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста 

(ответы на вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание 

мнений обучающихся с соблюдением правил речевого этикета и правил 

работы в группе), опираясь на содержание текста или личный опыт; 

устанавливать смысловые отношения между поступками героев, 

событиями (с помощью педагогического работника); 

определять тему произведения самостоятельно; 

определять основную мысль произведения (с помощью педагогического 

работника); 

учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей 

обучающихся); 
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отвечать на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

определять собственное отношение к героям (герою) произведения и их 

поступкам (с помощью педагогического работника); 

пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного 

плана и после предварительного анализа; 

находить в тексте непонятные слова и выражения, объясняя их значение 

и смысл с опорой на контекст; 

выбирать интересующую литературу (с помощью взрослого); 

самостоятельно читать небольшие по объёму и несложные по содержанию 

художественные произведения и научно-популярные тексты, выполнять 

посильные задания. 

Достаточный уровень:  

читать правильно, бегло, выразительно, осознанно доступные 

художественные и научно-познавательные тексты вслух и молча; 

использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); 

овладеть элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

осознанно воспринимать и оценивать содержания и специфики 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

целенаправленно и осознанно воспринимать произведения живописи и 

музыки, близкие по тематике художественным текстам; 

активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и 

разобранного текста; 

уметь оценивать изложенные в произведении факты и явления с 

аргументацией своей точки зрения; 

делить самостоятельно на части несложный по структуре и содержанию 

текст; 

выбирать самостоятельно (или с помощью педагогического работника) 

интересующую литературу; 

самостоятельно пользоваться справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

заучивать наизусть стихотворения и отрывки из прозаических 

произведений. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

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

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное 

чтение)» осуществляется в форме устных ответов индивидуально или 

фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

умение ориентироваться в тексте; 

 знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

читает целыми словами правильно, с 1–2 самостоятельно 

исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений;  

отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

 твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

допускает 1–2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, 

логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя;  

допускает при чтении наизусть 1–2   самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

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

 допускает 3–4   ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений;  

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 
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Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста.  

Оценка «2» - не ставится. 

В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное 

чтение)» осуществляется в форме устных ответов индивидуально или 

фронтально. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно); 

выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых 

программных произведений; 

умение ориентироваться в тексте; 

 знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно 

исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений;  

отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

 твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, 

логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя;  

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

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

 допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений;  
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отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка  «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста.  

Оценка «2» - не ставится. 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  далее ФАООП УО (вариант 1), 

утверждена приказом Министерства просвещения России от 24.11.2002 г № 

1026 (https://clckru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к 

предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной 

частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Чтение (литературное чтение)» в 9 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 
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Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение (литературное 

чтение)». 

Цель обучения – развитие коммуникативно – речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи: 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно – познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно – познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное 

чтение)» в 9 классе определяет следующие задачи. 

совершенствование умения отвечать на вопросы учителя своими 

словами и словами автора; 

совершенствование умения определять основную мысль и тему 

художественного произведения; 

развитие умения делить на части текст, формулировать заголовок 

пунктов плана; 

развитие умения определять собственное отношения к поступкам 

героев; 

совершенствование умения пересказывать текст по коллективно 

составленному плану; 

совершенствование умения находить в тексте непонятные слова и 

выражения, объяснять их значение и смысл с опорой на контекст; 

формирование умения выбирать интересующую литературу, 

самостоятельно читать художественную литературу; 

совершенствование умения заучивать наизусть стихотворения и 

прозаические отрывки. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение чтению в 9 классе носит коррекционную и практическую 

направленность. Программа в 9 классе способствует умственному развитию 

обучающихся, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

При обучении литературному чтению в 9 класса используются 

следующие принципы: принцип коррекционно – речевой направленности, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 
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Методы и формы работы, используемые на уроках литературного 

чтения в 9 классе: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником и книгой) наглядный (наблюдение, демонстрация), практический. 

 Виды деятельности обучающихся основаны на переработке устного и 

письменного текста: составление плана текста, пересказ текста по плану, 

пересказ текста по предполагаемым вопросам, продолжение текста, 

выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по ролям. Методы и приемы, 

применяемые на уроках литературного чтения в 9 классе направлены на 

успешное овладение программным материалом, как следствие, подготовку 

обучающихся к сдачи итоговых работ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

уметь правильно и осознанно читать в темпе, приближенном к темпу 

устной речи, доступные по содержанию тексты (после предварительной 

подготовки); 

уметь определять тему произведения (под руководством учителя); 

отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участвовать в коллективном составлении словесно – логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 
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уметь пересказывать текст по частям на основе коллективно 

составленного плана (с помощью учителя); 

уметь выбирать заголовки к пунктам плана из нескольких 

предложенных; 

уметь устанавливать последовательность событий в произведении; 

уметь определять главных героев текста; 

уметь составлять элементарную характеристику героя на основе 

предложенного плана и по вопросам учителя; 

знать стихотворения наизусть (7-9); 

уметь самостоятельно читать небольшие по объёму и несложные по 

содержанию произведения для внеклассного чтения, выполнять посильные 

задания. 

Достаточный уровень: 

уметь правильно, бегло и осознанно читать вслух, с соблюдением 

некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

уметь отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

уметь определять тему художественного произведения; 

уметь определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

уметь самостоятельно делить на части несложный по структуре и 

содержанию текст; 

уметь формулировать заголовок пунктов плана (с помощью учителя); 

уметь различать главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

уметь определять собственное отношение к поступкам героев (героя), 

сравнивать собственное отношение и отношение автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

уметь пересказывать текст по коллективно составленному плану; 

уметь находить в тексте непонятные слова и выражения, объяснять их 

значение и смысл с опорой на контекст; 

уметь ориентироваться в круге доступного чтения; выбирать 

интересующую литературу (с помощью учителя); самостоятельно читать 

художественную литературу; 

знать наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаический отрывок. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 
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3 балла - значительная динамика. 
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм 

литературного произношения;  

выделяет основную мысль произведения, части рассказа с 

незначительной помощью учителя; 

делит текст на части и озаглавливает части; 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; 

 отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 читает в основном правильно, бегло; 

допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих интонации, логических ударений; 

 допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

 допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, 

исправляет их с помощью учителя; 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; 

 допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя: 

 допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

 допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении 

синтаксических пауз; 3—4 в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; а выделяет 

основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

охарактеризовать их поступки; 
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отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, 

допускает искажения основного смысла произведения; 

 обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста  

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии оценивания пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии оценивания чтения стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста.  

Оценка «2» - не ставится. 

2.2.1.3. Речевая практика 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 

66 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика». 
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Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

совершенствование речевого опыта; 

обогащение языковых средств обучающихся; 

формирование выразительной стороны речи; 

формирование у обучающихся навыков связной речи; 

воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 1 

классе определяет следующие задачи: 

формирование умения понимать и четко выполнять речевые 

инструкции; 

формирование умения взаимодействовать друг с другом в ходе 

выполнения заданий; 

развитие интонационной речи; 

совершенствование грамматического строя речи; 

формирование связного монологического высказывания; 

воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике в 1 классе неразрывно связано с развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с 

воспитанием любознательности, культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

Аудирование и понимание речи. 

Дикция и выразительность речи. 

Общение и его значение в жизни. 

Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой 

ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», 

«Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» 

обеспечивает целенаправленную работу по развитию у школьников умений 

правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть 

этикетными средствами общения. Центральным в программе является раздел 

«Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, 

которые встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих 

ситуациях школьники должны вести себя (вербально и невербально) в 

традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации 

программных тем предполагается научить детей понимать речевую 
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ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые 

средства для поддержания общения. 

В 1 классе дети учатся понимать и чётко выполнять речевые 

инструкции учителя, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения 

заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или 

просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые знакомы им по 

бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках необходимо создавать условия 

для развития интонационной выразительности речи обучающихся, 

совершенствования их лексики, грамматического строя речи, а также 

формировать простейшие умения в части построения связного 

монологического высказывания. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: 

содержанием изучаемого материала, возрастом и уровнем развития 

обучающихся, а также уровнем готовности их к овладению учебным 

материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная 

направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. На 

уроках речевой практики широкое применение находят такие методы 

обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в 

произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, 

рассматривание иллюстрации, составление предложений, ролевые игры, 

дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с 

применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Известно, что если ребенок 

заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то 

эффективность уроков заметно возрастает. 

Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую 

направленность и тесно связано с другими предметами. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

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

определение и высказывание под руководством педагога самых 

простых общих для всех людей правил поведения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

 называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

 употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 
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 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

 знать свое имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена 

ближайших родственников и товарищей по классу; 

 слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их 

содержанием. 

Достаточный уровень: 

выполнять задания по словесной инструкции; 

называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими 

картинками; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, 

воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома; 

составлять небольшие рассказы. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится.  Результат продвижения первоклассников в развитии 

определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, 

рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30-70 %; 

«неверно» - задание выполнено менее, чем 30 % 
 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 
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общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

совершенствование речевого опыта; 

обогащение языковых средств; 

формирование выразительной стороны речи; 

формирование умений и навыков связной речи; 

воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» во 2 

классе определяет следующие задачи: 

формирование умения составлять развернутые связные высказывания с 

опорой на план; 

совершенствование диалогических умений обучающихся; 

формирование умения участвовать в контекстном диалоге; 

формирование интонационной и жестово-мимической 

выразительности; 

формирование умения составлять рассказ с использованием различных 

опор (картинок, символов, вопросов); 

воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике во 2 классе неразрывно связано с развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с 

воспитанием любознательности, культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

аудирование и понимание речи; 



149 

 

дикция и выразительность речи; 

общение и его значение в жизни; 

организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой 

ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», 

«Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» 

обеспечивает целенаправленную работу по развитию у школьников умений 

правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть 

этикетными средствами общения. Центральным в программе является раздел 

«Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, 

которые встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих 

ситуациях школьники должны вести себя (вербально и невербально) в 

традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации 

программных тем предполагается научить детей понимать речевую 

ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые 

средства для поддержания общения. 

 Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися 

обращённой речи, в том числе за счёт включения упражнений на 

прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются диалогические 

умения школьников, много внимания уделяется развитию у них умений 

участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные 

высказывания с опорой на план. Актуальными во 2 классе остаются задачи 

развития интонационной и жестово-мимической выразительности речи. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: 

содержанием изучаемого материала, возрастом и уровнем развития 

обучающихся, а также уровнем готовности их к овладению учебным 

материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная 

направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. На 

уроках речевой практики широкое применение находят следующие методы 

обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в 

произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, 

рассматривание иллюстрации, составление предложений, ролевые игры, 

дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с 

применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ.  Известно, что если ребенок 

заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то 

эффективность уроков заметно возрастает. 

 Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую 

направленность и тесно связано с другими предметами.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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 Личностные: 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя 

по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 

участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы; 

понимать содержания детских радио - и телепередач, отвечать на 

вопросы учителя; 

выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 
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0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов в течение 1 полугодия не проводится, 

используется только качественная оценка. Со 2 полугодия оценка 

достижения обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов осуществляется 

по трехбалльной системе: 

 «5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать  ответ, привести необходимые примеры 

полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 

исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен 

в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с 

помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных 

положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с 

помощью  учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. 

Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием смысла 

учебного материала. 

Оценка «2» -  не ставится. 

 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель учебного предмета – развитие речевой коммуникации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

совершенствование речевого опыта; 

обогащение языковых средств обучающихся; 

формирование выразительной стороны речи; 

формирование у обучающихся навыков связной речи; 

воспитание  культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 3 

классе определяет следующие задачи: 

помощь обучающимся в  обобщении имеющегося у них речевого 

опыта; 

улучшение качественных характеристик устной речи, таких как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

обучение навыку конструктивно участвовать в споре; 

обогащение словаря предметной лексикой и этикетными выражениями; 

совершенствование умения слушать речь в аудиозаписи; 

воспитание чуткого отношения к живой природе. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике в 3 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию речи в различных ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся выделяются следующие методы обучения: конструирование 

диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с заданной 
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интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, анализ 

плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и 

дидактические  игры по теме ситуации и др. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 6  

2 Дикция и выразительность речи 24 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 30 2 

4 Культура общения 8 2 

Итого: 68 5 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, 

пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

выполнять задания по словесной инструкции учителя, обучающихся; 

выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы (по вопросам учителя); 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

участвовать в беседе; 

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

 Достаточный уровень: 
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понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в аудиозаписи; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения 

после анализа; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения;  

сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии 

своих родственников; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам 

речевых ситуаций;  

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план;  

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3-х классов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов и 

осуществляется по трехбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» -удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры 

полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 

исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен 

в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с 

помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных 
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положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) 

недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. 

Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного 

материала. 

Оценка «2»  - не ставится 

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель учебного предмета – развитие речевой коммуникации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

совершенствование речевого опыта; 

обогащение языковых средств детей; 

формирование выразительной стороны речи; 

формирование у обучающихся навыков связной речи; 

воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 4 

классе определяет следующие задачи: 
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ускорение процесса овладения разговорной речью на основе коррекции 

всех составляющих речевой акт компонентов; 

улучшение таких качественных характеристик устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

развитие умения составлять рассказ с опорой на иллюстрации, на 

фиксированную структуру текста, по серии картинок; 

 развитие творческой активности обучающихся; 

формирование представлений о необходимости обязательного 

выполнения правил, обеспечивающих безопасность человека и порядок в 

обществе.   

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике в 4 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию речи в различных ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся выделяются следующие методы обучения: конструирование 

диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с заданной 

интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, анализ 

плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и 

дидактические игры по теме ситуации и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

способность положительно относиться к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

представление о различных социальных ролях: собственных и 

окружающих людей; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 
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знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы (по вопросам учителя участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми возможностями); 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

участвовать в беседе; 

слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в 

аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на 

образец учителя и анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций;  

правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по 

темам речевых ситуаций; 

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4-х классов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов и 

осуществляется по  трехбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 
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сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры 

полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 

исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен 

в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с 

помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных 

положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) 

недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. 

Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного 

материала. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

2.2.1. 4. Математика 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 99 

часов в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика». 
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Цель обучения – подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач; развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 1 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование умения выделять свойства предметов, такие как цвет, 

форма, размер и сравнивать их по свойствам предметов; 

формирование умения определять положения предметов относительно 

себя, друг друга, показывать на себе положение частей тела, определять 

положение предметов на плоскости и в пространстве; 

формирование умения образовывать числа первого десятка, писать 

цифры, обозначающие числа первого десятка, их сравнение, выполнять 

арифметические действия (сложение и вычитание) с ними; 

формирование умения решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка; 

формирование первоначальных представлений о геометрических 

фигурах. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 1 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. 

Программа обучения в 1 классе предусматривает значительный 

подготовительный (пропедевтический) период. Задача подготовительного 

периода — выявление количественных, пространственных, временных 

представлений обучающихся, представлений о размерах, форме предметов, 
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установление потенциальных возможностей детей в усвоении 

математических знаний и подготовка их к усвоению систематического курса 

математики и элементов наглядной геометрии, формирование общеучебных 

умений и навыков. 

В пропедевтический период уточняются и формируются у 

обучающихся понятия о размерах предметов, пространственные 

представления, количественные представления, временные понятия и 

представления. 

После пропедевтического периода излагается содержание разделов 

математики: знакомство с числами первого десятка, цифрами для записи этих 

чисел, действиями сложения и вычитания; одновременно обучающиеся 

знакомятся с единицами измерения стоимости — копейкой, рублем, 

монетами достоинством в 50 копеек, 1 руб., 2 руб., 5 р., 10 р., обучение 

решению арифметических задач. 

Выбор методов обучения обусловливается рядом факторов: 

содержанием изучаемого материала, возрастом и уровнем развития 

обучающихся, а также уровнем готовности их к овладению учебным 

материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная 

направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. 

На уроках математики широкое применение находят дидактические 

игры. Известно, что если ребенок заинтересован работой, положительно 

эмоционально настроен, то эффективность занятий заметно возрастает. 

Выработка любых умений и навыков у умственно отсталых школьников 

требует не только больших усилий, длительного времени, но и однотипных 

упражнений. Дидактические игры позволяют однообразный материал 

сделать интересным для обучающихся, придать ему занимательную форму. 

Положительные эмоции, возникающие во время игры, активизируют 

деятельность ребенка, развивают его произвольное внимание, память. 

На всех этапах процесса обучения математике необходимо широко 

использовать предметно-практическую деятельность обучающихся. При этом 

учитывается накопление не только математических знаний, но и навыков 

учебной деятельности.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно); 

начальные навыки применения математических знаний в 

самообслуживании и доступных видах хозяйственно-бытового труда. 
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Предметные: 

Минимальный уровень: 

различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

сравнивать предметы по одному признаку; 

определять положение предметов на плоскости; 

определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10; 

сравнивать группы предметов; 

решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью 

счётного и дидактического материала; 

пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей 

сложения и вычитания в пределах 10; 

решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка, записывать решение в виде арифметического примера (с помощью 

учителя); 

строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

обводить геометрические фигуры по трафарету; 

иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их 

следования; о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень: 

сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; 

по одному и нескольким признакам; 

показывать на себе положение частей тела, называть положение 

предметов относительно себя, друг друга, называть положение предметов на 

плоскости и в пространстве; 

образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

считать в прямом и обратном порядке в пределах 10  

оперировать количественными и порядковыми числительными в 

пределах первого десятка; 

заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, 

убирать лишние предметы;  

решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

пользоваться переместительным свойством сложения; 

пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух 

слагаемых; 

пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы и остатка, записывать решение в виде арифметического примера; 

отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 
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строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

проводить прямую линию через одну и две точки; 

обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету; 

иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их 

следования; о смене дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Результат продвижения первоклассников в развитии 

определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, 

рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30 -70%; 

«неверно» - задание выполнено менее чем на 30 %. 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часов в год (4 часа в неделю). 
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Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения – подготовка обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач; развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» во 2 классе 

определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета: 

формирование знаний о нумерации чисел первого и второго десятка; 

формирование умения выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом; 

расширение представления о геометрических фигурах, закрепление 

умения строить фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

формирование умения применять первоначальные математические 

знания для решения учебно-познавательных и практических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, с  жизнью, учит использованию 

математических знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения во 2 классе направлена на изучение нумерации и 

двух арифметических действий (сложение и вычитание) в пределах 20. 

Обучающиеся знакомятся с названием чисел 11—20 (перед ними 

раскрывается позиционный принцип записи чисел второго десятка; единицы 

записываются в числе на первом месте справа, десятки — на втором). 

Обучающиеся знакомятся с единицами измерения длины — сантиметром, 
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дециметром, мерой емкости — литром, единицами измерения времени — 

неделей, сутками, часом, определением времени по часам, учатся измерять и 

чертить отрезки в сантиметрах и дециметрах, работать с монетами. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся выделяются следующие методы обучения: изложение 

знаний, беседа, самостоятельная работа. В зависимости от источника знаний 

используются словесные методы (рассказ или изложение знаний, беседа, 

работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений), практические 

методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений и т. д). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках 

математики; 

умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного 

задания в соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при 

необходимости; 

умение производить элементарную самооценку результатов 

выполненной практической деятельности на основе соотнесения с образцом 

выполнения; 

начальные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, 

доступных видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго 

десятка; 

считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в 

пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел 

знаки не обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными 

возможна помощь учителя); 

пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и 

единиц; 

записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, 

длины, времени); 

определять время по часам с точностью до часа; 
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складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в 

одно действие, возможно с помощью счетного материала); 

решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей 

измерения (длины, стоимости, времени); 

решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (с 

помощью учителя); 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц (с помощью учителя); 

показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

треугольника (возможна помощь учителя); 

строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам 

(вершинам) с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго 

десятка; 

считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 

4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, 

двузначные с двузначными); 

использовать при сравнении чисел знаки: больше, меньше, равно; 

пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и 

единиц; 

записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, 

длины, времени); 

определять время по часам с точностью до часа; 

складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в 

том числе и в два действия); 

решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей 

измерения (длины, стоимости, времени); 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц; 

показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике; 

измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

треугольника; 

строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам 

(вершинам). 
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Система оценки достижений 

При оценке результатов освоения образовательной программы 

учитываются индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с 

низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более 

лёгкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку 

за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К 

ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания 

поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и 

т.п.) 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по 

трёхбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

при освоении образовательной программы. При оценивании устных ответов 

по учебным предметам образовательного цикла принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех 

предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры 

полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 
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исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен 

в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с 

помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных 

положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) 

недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. 

Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного 

материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «Математика» 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса 

обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по 

образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках математики (названия компонентов 

и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно 

выполнена часть других заданий. 
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При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 

негрубые. 

Оценка «2» не ставится. 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения – подготовка обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач; развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 
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терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 

3 классе определяет следующие задачи: 

формирование знаний о нумерации чисел первой сотни; 

формирование умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать составные задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом; 

формирование знаний о геометрических фигурах, умения называть их 

части, строить фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

формирование умения применять первоначальные математические 

знания для решения учебно-познавательных и практических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения в 3 классе направлена на изучение нумерации и 

четырех арифметических действий в пределах 100: обучающиеся знакомятся 

с названием чисел, с новыми арифметическими действиями — умножением и 

делением. Обучающиеся получают понятия о единицах измерения длины 

(метре), стоимости (копейке, рубле), массы (килограмме), времени (годе, 

месяце), знакомятся с соотношением единиц измерения. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся выделяются следующие методы обучения: изложение 

знаний, беседа, самостоятельная работа. В зависимости от источника знаний 

используются словесные методы (рассказ или изложение знаний, беседа, 

работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений), практические 

методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений и т. д). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

начальные навыки самостоятельности в выполнении математических 

учебных заданий; понимание личной ответственности за выполнение 

заданий; 

умение корригировать собственную деятельность в соответствии с 

высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой 

результатов выполнения учебного задания; 
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элементарное понимание (на практическом уровне) связи 

математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение 

применять математические знания для решения отдельных жизненных задач 

(расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по часам, 

умение пользоваться календарем и пр.) 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь 

таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определять время по часам (одним способом); решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 
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5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа 

в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида 

деления на уровне практических действий, знать способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

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

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Система оценки достижений 

При оценке результатов освоения содержания образовательной 

программы учитываются индивидуальные особенности интеллектуального 
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развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно 

предлагать более лёгкие варианты заданий. При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует 

снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей 

и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы 

рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать 

задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения 

работы и т.п.). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-4-х классов 

образовательной организации по всем учебным предметам, за исключением 

коррекционного блока, осуществляется по трёхбалльной системе по каждому 

предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

при освоении образовательной программы. При оценивании устных ответов 

по учебным предметам образовательного цикла принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех 

предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры 

полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 

исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен 

в изложении учебного материала. 
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Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с 

помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных 

положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) 

недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. 

Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного 

материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «Математика» 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса 

обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по 

образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках математики (названия компонентов 

и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью  и правильно 

выполнена часть других заданий. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач: 
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Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 

негрубые. 

Оценка «2» не ставится. 

4 класс  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения – подготовка обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач; развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 4 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование знаний о нумерации чисел первой сотни; 

формирование умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом; 

формирование знаний о геометрических фигурах, формирование 

умения называть их части, строить фигуры с помощью инструментов; 

формирование умения применять первоначальные математические 

знания для решения учебно-познавательных и практических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в различных ситуациях. 

Программа обучения в 4 классе направлена на изучение нумерации 

чисел в пределах 100: раскрывается понятие разряда, обучающиеся 

знакомятся со сложением и вычитанием двузначных чисел, приемами устных 

и письменных вычислений. Завершается изучение табличного умножения и 

деления, ознакомление с вне табличным умножением и делением. 

Продолжается изучение величин и единиц их измерения. Обучающиеся 

продолжают изучать единицы измерения длины, стоимости, массы, времени, 

соотношение единиц измерения. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся выделяются следующие методы обучения: изложение 

знаний, беседа, самостоятельная работа. В зависимости от источника знаний 

используются словесные методы (рассказ или изложение знаний, беседа, 

работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений), практические 

методы (измерение, вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений и т. д). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности 

на уроке математики и при выполнении домашнего задания; 

      - начальные умения производить самооценку выполненной практической 
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деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений, и при необходимости осуществлять 

необходимые исправления неверно выполненного задания; 

элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми       

жизненными ситуациями, умение применять математические знания для 

решения отдельных жизненных задач. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части); 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь 

таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определять время по часам хотя бы одним способом; решать, 

составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 
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знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, 

присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 

5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа 

в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида 

деления на уровне практических действий, знать способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

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

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами 

умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Система оценки достижений 
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При оценке результатов освоения образовательной программы 

учитываются индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с 

низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более 

лёгкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, 

страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку 

за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К 

ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания 

поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и 

т.п.). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика 

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-4-х классов 

образовательной организации по всем учебным предметам, за исключением 

коррекционного блока, осуществляется по трёхбалльной системе по каждому 

предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

при освоении образовательной  программы. При оценивании устных ответов 

по учебным предметам образовательного цикла принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех 

предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры 

полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 
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исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен 

в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с 

помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных 

положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) 

недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. 

Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного 

материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «математика» 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса 

обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по 

образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках математики (названия компонентов 

и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью  и правильно 

выполнена часть других заданий. 
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При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 

негрубые. 

Оценка «2» не ставится. 

5 класс 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на 

разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности, используемых в повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 5 классе 

определяет следующие задачи:  

формирование знаний о нумерации чисел в пределах 1 000; 
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формирование умений устных и письменных вычислительных навыков 

в пределах 1 000; 

совершенствование умений выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

формирование умений читать и записывать обыкновенную дробь по 

числителю и знаменателю; 

формирование умений сравнивать обыкновенные дроби; 

формирование умений выполнять умножение и деление двузначных 

чисел на однозначное число, приёмами устных и письменных вычислений; 

формирование умений выполнять округление чисел до десятков, сотен; 

совершенствовать умения выполнять простые задачи на сравнение 

чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше…?)»; «Во сколько раз 

больше (меньше…?)»; 

формирование умений составлять решать задачи по краткой записи; 

формирование умения решать составные арифметические задачи в 2-3 

действия; 

формирование умений выполнять построение треугольника по трём 

заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

формирование умений выполнять построение окружности, круга; линий 

в круге (радиус, окружность, хорда); 

формирование умений вычислять периметр многоугольника 

(прямоугольник, квадрат); 

воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 5 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся развивается 

элементарное математическое мышление, формируются и корригируются 

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

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимание и других психических функций. 
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Основными организационными формами работы на уроке математики 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование 

следующих методов: 

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

или другим печатным материалам); 

наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических 

фигур, моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические 

работы); 

исследовательские (проблемное изложение); 

система специальных коррекционно – развивающих методов; 

методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, 

взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при 

котором является создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование 

комбинации указанных методов. Комплексное их использование позволяет 

более полно решать задачи каждого урока. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

овладение социально – бытовыми навыками, используемых в 

повседневной жизни; 

овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

знать числовой ряд 1—1 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  
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уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том 

числе с использованием калькулятора);  

уметь вести счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц 

(1, 10, 100) и равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

 уметь определять разряды в записи трёхзначного числа, называть их 

(сотни, десятки, единицы);  

уметь сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни 

в пределах 1 000 (с помощью учителя);  

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

соотношений (с помощью учителя); 

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

замены нескольких купюр одной; 

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

опорой на образец); 

уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с 

однозначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приёмов устных и письменных вычислений; 

уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с 

двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приёмов письменных вычислений; 

уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приёмами письменных 

вычислений; 

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

остатка; 

уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на 

однозначное число приёмами письменных вычислений (с помощью учителя), 

с использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе; 

знать обыкновенные дроби, уметь их прочитать и записывать; 

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

сколько больше (меньше)…?» (с помощью учителя); 

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

сколько раз больше (меньше…?)» (с помощью учителя); 

уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого (с помощью учителя); 

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

уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов; 

уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам 

с помощью линейки; 

знать радиус и диаметр окружности круга. 

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

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

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

числе с использование калькулятора);  

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

уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в 

пределах 1 000;  

уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения 

чисел;  

уметь сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

уметь выполнять округление чисел до десятков, сотен;  

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

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

соотношений; 

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

замены нескольких купюр одной; 

уметь выполнять преобразование чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы (в пределах 1 000); 

уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с 

однозначным, двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд 

на основе приёмов устных и письменных вычислений; 

уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без 

перехода через разряд приёмами устных вычислений; 

уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без 

перехода через разряд приёмами письменных вычислений с последующей 

проверкой; без остатка и с остатком; 

уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на 

однозначное число приёмами письменных вычислений; 

знать обыкновенные дроби, их виды (правильные и неправильные 

дроби); 

уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

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

сколько больше (меньше)…?»; 

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

сколько раз больше (меньше…?)»; 

уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

уметь решать составные арифметические задачи в 2 – 3 действия; 

уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов 

и длин сторон; 
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уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам 

с помощью циркуля и линейки; 

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

уметь вычислять периметр многоугольника. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются 1 – 2 недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 

умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; 

умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур пот отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не 

более 2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 
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при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов; 

при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве по отношению друг к другу; 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить 

обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных 

попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

при незначительной помощи учителя или одноклассников дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; 

производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

одноклассников, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 

учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 
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особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

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

часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения – развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

формирование и развитие системы математических знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения практических задач в учебной и 

трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 6 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование знаний о нумерации чисел в пределах 1000000; 

формирование устных и письменных вычислительных навыков в 

пределах 10 000; 

формирование умения выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение в пределах  10 000; 

развитие умения читать и записывать обыкновенную дробь и 

смешанное число; 

формирование умения складывать и вычитать обыкновенные дроби и 

смешанные числа с одинаковыми знаменателями;  

формирование умения решать арифметические задачи на нахождение 

одной и нескольких частей от числа; 

формирование умения выполнять построение геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник), вычислять периметр; определять 

положение линий на плоскости и в пространстве; 

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

формирование умения решать составные арифметические задачи на 

движение; 

формирование умения решать составные арифметические задачи в 2-3 

действия; 
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формирование умения составлять арифметические задачи по краткой 

записи, решать их; 

воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 6 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование 

следующих методов: 

объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения); 

частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы); 

исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют). 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

культуре других народов; 

проявление интереса к прошлому и настоящему Российской 

математики; 
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владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

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

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

числе с использованием калькулятора);  

уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 10 000;  

уметь определять разряды в записи четырехзначного числа, уметь 

назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, единицы);  

уметь сравнивать числа в пределах 10 000;  

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

уметь выполнять преобразования чисел (небольших), полученных при 

измерении стоимости, длины, массы; 

уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений;  

уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на 

однозначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений; 

уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы 

письменно (с помощью учителя);  

уметь читать, записывать обыкновенную дробь, смешанное число, 

уметь сравнить обыкновенные дроби и смешанные числа;  

уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 2—10 с 

помощью учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или 

разности; 

уметь решать простые арифметические задачи в 1 действие; 

уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и 

нескольких частей от числа; 

уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 

знать название различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве 

уметь выделять, называть элементы куба, бруса; определять количество 

элементов куба, бруса;  

знать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

уметь выполнять построение треугольника по трем заданным сторонам 

с помощью циркуля и линейки; 
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уметь вычислять периметр многоугольника. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—10 000;  

знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000 

знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения 

чисел; 

уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в 

пределах 1 000 000;  

уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

уметь выполнять округление чисел до любого заданного разряда в 

пределах  

1 000 000; 

уметь читать и записывать числа с использованием цифр римской 

нумерации в пределах XX;  

уметь записывать числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами (мерами) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей; 

уметь выполнять сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 

000 приемами устных вычислений;  

уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений с последующей проверкой;  

уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на 

однозначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений; 

уметь выполнять деление с остатком в пределах 10 000 с последующей 

проверкой; 

уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно; 

знать обыкновенные дроби, смешанные числа, уметь получать, 

обозначать, сравнивать смешанные числа;  

уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми 

или смешанными числами; 

уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, включая смешанные числа;  

знать зависимость между расстоянием, скоростью, временем; уметь 

выполнять решение простых задач на соотношение: расстояние, скорость, 

время;  

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

кратное сравнение; 

уметь выполнять решение и составление задач на встречное движение 

двух тел;  
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знать, название различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве;  

уметь выполнять построение перпендикулярных прямых, параллельных 

прямых на заданном расстоянии; 

уметь строить высоту в треугольнике;  

уметь выделять, называть элементы куба, бруса;  

уметь определять количество элементов куба, бруса;  

знать свойства граней и ребер куба и бруса. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.   

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются 1 – 2 недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 

умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; 

умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур пот отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 
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Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не 

более 2 недочётов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов; 

при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве по отношению друг к другу; 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить 

обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных 

попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; 

производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

обучающихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 

учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 
 

 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 



193 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

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

часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика».  

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на 

разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности, используемых в повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 7 классе 

определяет следующие задачи:  

совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в 

пределах 1 000 000; 

совершенствование умения выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

формирование умения приводить дробь к общему знаменателю; 

формирование умения складывать и вычитать обыкновенные дроби с 

разными знаменателями; 

формирование умения выполнять умножение и деление многозначных 

чисел на двузначное число в пределах 1 000 000; 

формирование умения нахождения десятичных дробей; 
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совершенствование умения решать составные арифметические задачи 

(3 - 4 действия); 

формирование умения решать задачи, связанные с производственным 

процессом (производительность труда, время, объём всей работы); 

формирование умения решать задачи, связанные с процессом 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 

расход); 

совершенствование умения решать задачи на расчет стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость);  

формирование умения решать задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события);  

совершенствование умения решать задачи на нахождение части целого; 

совершенствование умения решать простые и составные 

арифметические задачи на движение (скорость, время, пройденный путь); 

совершенствование умения решать простые и составные задачи 

геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

прямоугольника (квадрата); 

формирование построения геометрических фигур (параллелограмм, 

ромб), симметрично расположенных относительно оси, центра симметрии; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 7 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальной недостаточности) развивается 

элементарное математическое мышление, формируются и корригируются 

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

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах. 
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При проведении уроков математики предполагается использование 

следующих методов: 

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

или другим печатным материалам); 

наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических 

фигур, моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические 

работы); 

исследовательские (проблемное изложение); 

система специальных коррекционно – развивающих методов; 

методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, 

взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при 

котором является создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование 

комбинации указанных методов. Комплексное их использование позволяет 

более полно решать задачи каждого урока. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностные: 

формирование адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

сформирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным ценностям; 

формирование эстетических чувств, отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

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

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

числе с использованием калькулятора);  

 уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 100 000;  
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уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без 

перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений (в том 

числе с использованием калькулятора);  

уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений (в том числе с использованием калькулятора);  

знать алгоритм выполнения сложения и вычитания чисел с помощью 

калькулятора;  

уметь использовать калькулятор с целью проверки правильности 

вычислений (устных и письменных); 

уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на 

однозначное число, двузначное число, круглые десятки приемами 

письменных вычислений (лёгкие случаи), в том числе с использованием 

калькулятора;  

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

пределах 100 000; 

уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы 

письменно (с помощью учителя); 

уметь выполнять умножение и деление чисел (небольших), полученных 

при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы на однозначное число 

письменно (с помощью учителя); 

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

уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, имеющие 

в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием калькулятора;  

уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 5—20, 

с помощью учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или 

разности; 

уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями, включая смешанные числа (лёгкие случаи), с 

помощью учителя; 

уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей (с 

помощью учителя);  

уметь решать арифметические задачи в 2 действия; 

уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара);  

уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события);  

уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 
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уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и 

нескольких частей от числа; 

уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного 

угольника, циркуля линий, углов, окружностей, в разном положении на 

плоскости; 

 знать свойства элементов многоугольника (параллелограмм); 

узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось 

симметрии симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень: 

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

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

знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения 

чисел; 

уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в 

пределах 1 000 000;  

уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в 

пределах 1 000 000: без перехода через разряд (легкие случаи) приемами 

устных вычислений;  

уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в 

пределах 1 000 000 без перехода через разряд и с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений с последующей проверкой;  

уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на 

однозначное число, двузначное число, круглые десятки, деление с остатком 

приемами письменных вычислений, с последующей проверкой правильности 

вычислений; 

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

пределах 100 000; 

уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами мерами стоимости, длины, массы письменно; 

уметь выполнять умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на 

однозначное число, круглые десятки, двузначное число письменно;  

уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, включая смешанные числа; 

уметь выполнять вычитание обыкновенных дробей из целого числа 

(целые числа от 1 – 20); 

уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями, включая смешанные числа; 
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уметь приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю (легкие 

случаи);  

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

выполнять преобразования десятичных дробей;  

уметь записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей;  

уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей;  

уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами времени (легкие случаи); 

уметь составлять и решать простые арифметические задачи на 

определение продолжительности, начала и окончания события;  

уметь решать составные задачи в 3 -4 арифметических действия; 

уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара);  

уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события);  

уметь выполнять решение простых задач на соотношение: расстояние, 

скорость, время;  

уметь выполнять решение и составление задач на одновременное и 

противоположное движение двух тел;  

уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного 

угольника, циркуля, линий, углов, многоугольников, окружностей, в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, 

центра симметрии; 

знать виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения;  

узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось 

симметрии симметричного плоского предмета;  

уметь располагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

Система оценки достижений 
 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 
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самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются 1 – 2 недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 

умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; 

умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур пот отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не 

более недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов; 

при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве по отношению друг к другу; 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить 

обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных 

попытках улучшивший результат. 
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Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; 

производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, 

на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана.  В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

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

часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения – максимальное общее развитие обучающихся, 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на 

разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 
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формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности, используемых в повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 8 классе 

определяет следующие задачи: 

совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в 

пределах 1000 000; 

 формирование умения производить арифметические действия с 

целыми и дробными числами; 

формирование умения преобразовывать числа, полученные при 

измерении и производить с ними дальнейшие арифметические действия; 

формирование умения производить действия с числами, полученными 

при измерении площади; 

формирование умения простые арифметические задачи на нахождение 

числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического 

двух и более чисел; составные задачи на пропорциональное деление, «на 

части», способом принятия общего количества за единицу; 

формирование умения находить площадь круга, длину окружности, 

выделять сектор и сегмент; 

формирование понятия градус (обозначение 1◦), знакомство с 

транспортиром; 

формирование представления о диаграммах (линейные, столбчатые, 

круговые); 

воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 8 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 
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В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальной недостаточности) развивается 

элементарное математическое мышление, формируются и корригируются 

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

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование 

следующих методов: 

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

или другим печатным материалам); 

наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических 

фигур, моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

       - частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические 

работы); 

исследовательские (проблемное изложение); 

система специальных коррекционно – развивающих приемов; 

методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, 

взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при 

котором является создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование 

комбинации указанных методов. Комплексное их использование позволяет 

более полно решать задачи каждого урока. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально – значимых мотивов учебной деятельности; 
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формирование к способности осмыслению картины мира, её временно – 

пространственной организации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

уметь считать в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 

000, 10 000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет 137 в 

пределах 1 000 присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200, 5, 25, 

250; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число чисел (небольших), полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число, на 10, 100, 1 000 десятичных дробей; 

знать способы проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 

на однозначное число, круглые десятки, выполненных приемами письменных 

вычислений, и уметь их выполнять с целью определения правильности 

вычислений; 

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

уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью 

учителя). 

Достаточный уровень: 

считать в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием 

разрядных единиц и равных числовых групп;  

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при 

счете и при измерении величин), обыкновенных и десятичных дробей;  

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

находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью;  

уметь находить среднее арифметическое чисел;  

выполнять решение простых арифметических задач на 

пропорциональное деление; 

знать величину 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, 

полного углов; суммы смежных углов, углов треугольника;  

уметь строить и измерять углы с помощью транспортира;  

уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине 

углов; 

знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений;  

уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  
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уметь построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, 

окружность, симметричные относительно оси, центра симметрии. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются 1 – 2 недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 

умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; 

умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур пот отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; 

правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не 

более 2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов; 
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при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве по отношению друг к другу; 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить 

обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных 

попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; 

производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

обучающихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 

учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 



206 

 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана.  В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

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

часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на разных 

этапах обучения. 

Задачи обучения: 

формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности, используемых в повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 9 классе 

определяет следующие задачи: 

закрепление и совершенствование устных и письменных 

вычислительных навыков в пределах 1000 000; 

 закрепление умений производить арифметические действия с целыми и 

дробными числами, в том числе с числами, полученными при измерении, с 

обыкновенными и десятичными дробями; производить взаимные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями; 

формирование умения производить арифметические действия с 

конечными и бесконечными дробями; 

формирование умения находить проценты от числа и числа по его доле; 

формирование умения решать арифметические задачи на нахождение 

процентов от числа; 

формирование представления о геометрических телах (шар, куб 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

формирование умения находить объём и площадь боковой поверхности 

геометрических тел (куба, прямоугольного параллелепипеда) 

формирование умения выполнять построение развертки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

формирование умения решать простые и составные арифметические 

задачи (в 3 - 4 действия); задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 
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работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара); 

задачи на расчет стоимости; задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события; задачи на нахождение части целого; 

воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 9 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальной недостаточности) развивается 

элементарное математическое мышление, формируются и корригируются 

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

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование 

следующих методов: 

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

или другим печатным материалам); 

наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических 

фигур, моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические 

работы); 

исследовательские (проблемное изложение); 

система специальных коррекционно – развивающих приемов; 

методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 
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методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, 

взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при 

котором является создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование 

комбинации указанных методов. Комплексное их использование позволяет 

более полно решать задачи каждого урока. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих ценностей и социальных ролей; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

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

сравнение   целых чисел в пределах 100 000; 

знать таблицу сложения однозначных чисел; 

знать табличные случаи умножения и получаемых из них случаи 

деления;  

уметь выполнять письменное выполнение арифметических действий с 

числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

уметь выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени;  
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уметь выполнять действия с числами, полученными при измерении 

величин; 

уметь находить доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

уметь решать простые арифметические задачи и составные задачи в 2 

действия;  

уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и 

тела (куб, шар, параллелепипед); 

знать свойства элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

уметь выполнять построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плоскости.  

Достаточный уровень: 

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

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знать таблицу сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

знать табличные случаи умножения и получаемых из них случаи 

деления;  

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

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

уметь устно выполнять арифметические действия с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 1000 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

уметь письменно выполнять арифметические действия с 

многозначными числами и числами, полученными при измерении, в 

пределах 1 000 000; 

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

уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

уметь находить одну или несколько долей (процентов) от числа, числа 

по одной его доли (проценту); 

уметь выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 

000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

уметь решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и 

тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знать свойства элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 
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уметь вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

выполнять построение с помощью линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно 

оси, центра симметрии; 

применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются 1 – 2 недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 

действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; 

умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; 

умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур пот отношению друг к другу на плоскости и в 

пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить 

последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не 

более 2 недочёта. 
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Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 

опоре на образы реальных предметов; 

при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве по отношению друг к другу; 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить 

обучающийся, совершивший несколько грубых ошибок, но при повторных 

попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может 

их применять; 

производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

обучающихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в 

учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

2.2.1.5. Информатика 

 7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная версия программы по учебному предмету «Информатика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 
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утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. Версия 

рабочей программы по учебному предмету «Информатика» в 7 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Информатика». 

Цель обучения – получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представления о сущности 

информационных процессов, формирование умений рассматривать примеры 

передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе и технике, классификации информации с использованием 

мультимедийных технологий. 

Задачи обучения: 

формирование усвоения обучающимися правил безопасного поведения 

при работе с компьютером; 

формирование правила использования простейших тренажеров в работе 

на клавиатуре; 

формирование у обучающихся умений и навыков использования на 

уроках упражнений с игровыми программами с целью развития моторики 

пальцев; 

обучение выполнению операций с основными объектами операционной 

системы; 

формирование у обучающихся умений и навыков работы в программах 

Microsoft Word, Microsoft Office, Power Point, Paint.  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» в 7 классе   

определяет следующие задачи: 

формирование представлений о назначении основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации;  

соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере;  

формирование навыков включения и выключения компьютера и 

подключаемых к нему устройств;  

формирование бережного отношения к техническим устройствам; 

изучение клавиатуры и умение управлять мышью;  

элементарное представление о правилах клавиатурного письма;  

умение использовать простейшие средства текстового редактора; 
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формирование навыков работы с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, 

сохранение, удаление информации; 

формирование навыков ввода и редактирования небольших текстов; 

формирование навыков работы с рисунками в графическом редакторе; 

 формирование умений работы с программами Word и Power Point; 

формирование знаний у обучающихся в организации системы файлов и 

папок для хранения собственной информации в компьютере, именовании 

файлов и папок. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение информатике в 7 классе носит коррекционную и 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный 

переход от исключительно практического изучения информатики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальной недостаточности) развивается 

элементарное мышление, формируются и корригируются такие его формы, 

как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обобщению и 

конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других 

психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование 

следующих методов: 

словесные (рассказ или изложение новых знаний, беседа, работа с 

учебником или другим печатным материалом); 

наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических 

фигур, моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

частично-поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические 

работы); 

система специальных коррекционно – развивающих методов; 

методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, 

взаимооценка). 
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Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при 

котором является создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование 

комбинации указанных методов. Комплексное их использование позволяет 

более полно решать задачи каждого урока. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации. 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

иметь представление о персональном компьютере как о техническом 

средстве, его основных устройствах и их назначении; 

уметь выполнять элементарные действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

уметь пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

иметь представление о персональном компьютере как техническом 

средстве, его основных устройствах и их назначении; 

уметь выполнять элементарные действий с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

уметь пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 

уметь пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 
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уметь записывать (фиксировать) выборочную информацию об 

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Устный ответ: 

Оценка «5» - понимает материал; с помощью учителя умеет обосновать 

и сформировать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускает неточности; ошибки в речи; ошибки 

исправляет только при помощи учителя. 

Оценка «3» - материал излагает недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; ошибки исправляет при постоянной помощи 

учителя и обучающихся. 

Письменный ответ: 

Оценка «5» -  выполнил работу без ошибок; 

Оценка «4» - допустил в работе 1 или 2 ошибки; 

Оценка «3» -  допустил в работе 5 ошибок; 

Оценка «2» - не ставится. 

Практическая работа на ПК:  

оценка «5» ставится, если: 

обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ПК; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 
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правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 

не более трех ошибок; 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

обучающийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

оценка «2» - не ставится. 

 8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная версия программы по учебному предмету «Информатика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом версия рабочей программы по 

учебному предмету «Информатика» в 8 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Информатика». 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на 

разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

формирование и развитие знаний и умений в области ИКТ, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности, используемых в повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Версия рабочей программы по учебному предмету «Информатика» в 8 

классе   определяет следующие задачи: 
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совершенствование знаний по технике безопасности при работе с 

компьютером; 

формирование знаний об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

формирование знаний об алгоритмах обработки информации, их 

свойствах, основных алгоритмических конструкциях; 

формирование знаний о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов; 

формирование умений редактировать, форматировать текст, создавать 

простые таблицы, строить графические диаграммы; 

формирование умений создавать презентации в программе Power Point; 

формирование умений создавать рисунки, анимации, клипы в   

программе Power Point; 

формирование умений искать и обрабатывать информацию в сети 

Интернет (поиск в поисковой системе Яндекс). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение информатики в 8 классе носит практическую направленность 

и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения информатики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся развивается 

элементарное математическое мышление, формируются и корригируются 

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

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики 

являются: фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование 

следующих методов: 

словесные (рассказ или изложение новых знаний, беседа, работа с 

учебником   или другим печатным материалом); 

наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, презентации); 

предметно-практические (устные и письменные упражнения, 

практические работы на ПК); 
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проблемное обучение; 

метод проектов; 

система специальных коррекционно – развивающих методов; 

методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, 

взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при 

котором имеет место создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование 

комбинации указанных методов. Комплексное их использование позволяет 

более полно решать задачи каждого урока. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире;   

владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; готовность к повышению 

своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и 

гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

знать основные способы создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов; 

знать основные средства получения рисунка с помощью графического 

редактора; 

знать назначение клавиш клавиатуры компьютера. 
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Достаточный уровень: 

соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и 

гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

пользоваться панелью инструментов; 

создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе; 

создавать, редактировать, оформлять документы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Устный ответ: 

Оценка «5» - понимает материал; с помощью учителя умеет обосновать 

и сформировать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускает неточности; ошибки в речи; ошибки 

исправляет только при помощи учителя. 

Оценка «3» - материал излагает недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; ошибки исправляет при постоянной помощи 

учителя и обучающихся. 

Письменный ответ: 

Оценка «5» - выполнил работу без ошибок; 

Оценка «4» - допустил в работе 1 или 2 ошибки; 

Оценка «3» - допустил в работе 5 ошибок; 

Оценка «2» - не ставится. 

Практическая работа на ПК:  

оценка «5» ставится, если: 

обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ПК; 
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работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 

не более трех ошибок; 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

обучающийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

оценка «2» - не ставится. 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная версия программы по учебному предмету «Информатика» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г.  

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом версия рабочей программы по учебному 

предмету «Информатика» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Информатика». 

Цель обучения – получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представления о сущности 

информационных процессов, формирование умений рассматривать примеры 

передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе и технике, классификации информации с использованием 

мультимедийных технологий. 
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Задачи:  

способствовать усвоению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) правил безопасного поведения при 

работе с компьютером; 

формировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) правил умения и навыки использования 

простейших тренажеров в работе на клавиатуре; 

формировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умения и навыки использования на 

уроках упражнений с игровыми программами с целью развития моторики 

пальцев; 

обучать выполнению операций с основными объектами операционной 

системы; 

формировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умения и навыки работать в программах 

Microsoft Word, Microsoft Office, Power Point, Paint. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» в 9 классе 

определяет следующие задачи: 

усвоение правил безопасного поведения при работе с компьютером; 

формирование у обучающихся правил, умений и навыков 

использования простейших тренажеров в работе на клавиатуре; 

обучение выполнению операций с основными объектами операционной 

системы; 

совершенствование умений и навыков работы в программах Microsoft 

Word, Microsoft Office, Power Point, Paint, сети Internet; 

формирование умений работы с основами компьютерного 

моделирования и алгоритмики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение информатики в 9 классе носит коррекционную и 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный 

переход от исключительно практического изучения информатики к практико-

теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых 

знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальной недостаточности) развивается 

элементарное мышление, формируются и корригируются такие его формы, 
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как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обобщению и 

конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимание и других 

психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование 

следующих методов: 

словестные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику 

или другим печатным материалам); 

наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических 

фигур, моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

частично-поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические 

работы); 

система специальных коррекционно – развивающих методов; 

методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, 

взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при 

котором является создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование 

комбинации указанных методов. Комплексное их использование позволяет 

более полно решать задачи каждого урока. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; готовность к повышению 

своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих ценностей и социальных ролей; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 
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сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и 

гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

пользоваться панелью инструментов, создавать, редактировать, 

документы; 

владеть навыками копировальных работ; 

строить изображения с помощью графического редактора; 

создавать несложную презентацию в среде типовой программы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

строить изображения с помощью графического редактора; 

создавать презентации в среде типовой программы; соблюдать правила 

техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

пользоваться панелью инструментов, создавать, редактировать, 

оформлять документы; 

владеть навыками копировальных работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 
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Критерии оценки предметных результатов 

Устный ответ: 

Оценка «5» - понимает материал; с помощью учителя умеет обосновать 

и сформировать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускает неточности; ошибки в речи; ошибки 

исправляет только при помощи учителя. 

Оценка «3» - материал излагает недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; ошибки исправляет при постоянной помощи 

учителя и обучающихся. 

Письменный ответ: 

Оценка «5» - выполнил работу без ошибок; 

Оценка «4» - допустил в работе 1 или 2 ошибки; 

Оценка «3» -  допустил в работе 5 ошибок; 

Оценка «2» - не ставится. 

Практическая работа на ПК:  

оценка «5» ставится, если: 

обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ПК; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы 

оценка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 

не более трех ошибок; 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи 

оценка «3» ставится, если: 

работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

обучающийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи 

оценка «2» - не ставится. 

 

2.2.1.6. Мир  природы и человека 

 

1 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО  (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной 

области «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Мир природы и человека» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и 

составляет 66 часов в год (2 часа в неделю). Федеральная адаптированная 

основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения – ознакомление обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с первоначальными представлениями о 

живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Задачи обучения: 

ознакомление с объектами изучения через практическое 

взаимодействие с предметами познания, по возможности, в натуральном виде 

и естественных условиях; 

накопление первоначальных преставлений об объектах и явлениях 

окружающего мира через взаимодействие с различными носителями 

информации; 

первоначальное накопление опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности.  

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 

1 классе определяет следующие задачи: 

ознакомление с  элементарными представлениями об окружающем 

мире; 

ознакомление с первоначальными представлениями о взаимосвязи 

живой и неживой природы; 

ознакомление с первоначальными представлениями о Солнце как 

источнике света и тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, 

смене времен года; 

понимание простейших взаимосвязей человека и природы; 
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воспитание положительного отношения к окружающей 

действительности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» в 1 классе 

носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами.  

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 1 классе 

предусматривает первоначальное знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность наблюдать связь между природными 

явлениями и жизнью человека. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания в 1 классе 

требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта 

первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями живой и 

неживой природы. 

Сознательному усвоению учебного материала способствует 

использование активных методов обучения – проблемных и частично-

поисковых. Следует использовать различные игровые ситуации. Для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

важно, чтобы обучение носило практический характер. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные: 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к 

животным. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

иметь первоначальные представления об объектах изучения; 

узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном 

виде, в естественных условиях, на иллюстрациях; 

относить изученные объекты к определенным группам; 

прививать первоначальные представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе;  

приобщать к кормлению зимующих птиц; 

знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость 

его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; 

освоить адекватное поведение в классе и образовательной организации. 



227 

 

Достаточный уровень: 

иметь первоначальное представление о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

оснований для классификации; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 

назначение; 

знать основные правила гигиены органов чувств; 

иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Оценка успеваемости складывается из показателей: отношение 

обучающегося к уроку, степень овладения физическими упражнениями, 

качество выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

«хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

«очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 
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ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной 

области «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Мир природы и человека» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения - расширение знаний и представлений о живой и 

неживой природе; понимание основных взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека, наблюдение связей между объектами природы. 

Задачи обучения: 

уточнение и расширение представлений об окружающей 

действительности; 

расширение естественнонаучных знаний; 

развитие навыков устной речи; 

воспитание интереса и бережного отношения к природе; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

во 2 классе определяет следующие задачи: 

расширение представлений у обучающихся о взаимосвязи живой и 

неживой природы, механизмов приспособления живого мира к условиям 

внешней среды на основе наблюдений и простейших опытных действий; 

закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на 

Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен года; 

формирование представлений о роли и участии воды в жизни живой 

природы, изучение воды и ее свойств; 

формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

расширение знаний обучающихся о природе своего края; 

формирование у обучающихся первоначальных сведений о 

природоохранительной деятельности человека, обучение бережному 

отношению к природе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе 

носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами. При подборе учебного материала используется разноуровневый 

подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей 

социальной адаптации обучающихся в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 классе 

предусматривает изучение объектов и явлений окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно-познавательных задач и дает возможность наблюдать связь между 

природными явлениями и жизнью человека.  

  Повышению эффективности усвоения учебного содержания во 2 

классе способствует использование наблюдений, упражнений, практических 

работ, игр, экскурсий для расширения и накопления опыта взаимодействия 

обучающихся с изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой 

природы. 

      С целью повышения эффективности занятий, а также сознательного 

усвоения знаний учителям рекомендовано использовать активные методы 

обучения: проблемные и частично-поисковые, с помощью которых возможно 

активизировать обучающихся. В процессе обучения необходимо 

использовать различные игровые ситуации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным; 

воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, 

ценностей и чувства любви к природе. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях; 

правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и 

неживой природы; 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе; 

иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе;  
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знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать 

необходимости его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; 

уметь ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

оснований для классификации;  

давать краткую характеристику своего отношения к изученным 

объектам; 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

знать правила гигиены частей тела; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения; 

уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с обучающимися. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом и втором 

триместре второго классе не проводится.  Результат продвижения 

обучающихся второго класса в развитии определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования 

учебных и коммуникативных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно». 
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Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

«неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во 

внимание индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Предметные 

результаты в третьем триместре второго класса 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», «отличные».  

С третьего триместра 2-го класса оценивание проводится по 

пятибалльной шкале. 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

обучающимся в ходе выполнения творческих, самостоятельных, 

практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

«отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он дает правильный, 

логически законченный   ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет 

применять свои знания на практике. 

Оценка «4» - ставится, если ответ обучающегося в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но он допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может применять самостоятельно 

знания на практике. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).         

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной 

области «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Мир природы и человека» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения – углубление знаний и представлений о живой и 

неживой природе; расширение понимания взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека, изучение связей между объектами 

природы. 

Задачи обучения: 

углубление представлений обучающихся о взаимосвязи живой и 

неживой природы; 

формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

развитие навыков устной коммуникации; 

закрепление представлений об объектах живой и неживой природы; 

формирование элементов образного и аналитического мышления; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств 

личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 

3 классе определяет следующие задачи: 

закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на 

Земле, о влиянии Солнца на смену времен года, о его значении в жизни 

живой природы; 

изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, формирование 

представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, 

животных и человека; 

формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Обучение предмету «Мир природы и человека» носит практический 

характер и тесно связано с другими учебными предметами. При подборе 

учебного материала используется дифференцированный подход к учебным 

возможностям обучающихся, способствующий наилучшей социальной 

адаптации их в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 3 классе 

предусматривает расширенное знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Необходимо максимально активизировать деятельность обучающихся 

на уроке, побуждать их к поиску ответов на вопросы, рассуждать, 

высказывать свое мнение, доказывать свою точку зрения, используя свой 

жизненный опыт.   

Усвоению содержания учебного предмета в 3 классе способствует 

использование методов наблюдения, разнообразных упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий. Практические наблюдения необходимо 

дополнить наблюдениями во время экскурсий. Данные методы в 

комплексном и системном применении необходимы для углубления и 

накопления опыта взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями 

живой и неживой природы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным; 

воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, 

ценностей и чувства любви к природе; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни и при взаимодействии с живой и неживой природой. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и 

неживой природы; 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе; 
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иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе;  

знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать 

необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 

составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

оснований для классификации;  

давать краткую характеристику своего отношения к изученным 

объектам; 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

знать правила гигиены частей тела; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения; 

уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

выполнять  доступные природоохранительные действия; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

использовать сформированные умения при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  
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Оценка достижений  обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый 

(промежуточный) контроль знаний, умений и навыков обучающихся с 

фиксированием отметки в журнале. 

Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится 

в следующих формах: 

устный опрос; 

творческие и практические работы; 

самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела в форме 

творческой работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной 

аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во 

внимание индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Предметные 

результаты  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», «отличные».  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

обучающимся в ходе выполнения творческих, самостоятельных, 

практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

«отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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при освоении образовательной  программы. При оценивании устных ответов 

по учебному предмету «Мир природы и человека» принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он дает правильный, 

логически законченный   ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет 

применять свои знания на практике. 

Оценка «4» - ставится, если ответ обучающегося в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но он допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может применять самостоятельно 

знания на практике. 

Оценка «2» - не ставится. 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).         

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых  образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной 

области «Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Мир природы и человека» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 
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Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения - формирование первоначальных знаний о живой и 

неживой природе, понимание простейших взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека. 

Задачи обучения: 

первоначальное формирование естественнонаучных знаний; 

обобщение и систематизация полученных ранее знаний; 

первоначальное формирование умения наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром; 

развитие способности раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека; 

знакомство с объектами и явлениями окружающего мира. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 

4 классе определяет следующие задачи: 

углубление имеющиеся у обучающихся представлений о неживой и 

живой природе, новых знаний об основных ее элементах; 

расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, 

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды на 

основе наблюдений и простейших опытных действий;  

формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

углубление знаний обучающихся о природе своего края; 

формирование первоначальных сведений о природоохранительной 

деятельности человека, развитие у обучающихся бережного отношения к 

природе; 

формирование начальных естественнонаучных знаний о взаимосвязи 

живой и неживой природы; 

формирование у обучающихся четких представлений о Солнце как 

источнике света и тепла на Земле, о причинах, обуславливающих смену 

времен года, о влиянии Солнца на жизнь растений, животных, человека; 

закрепление представлений о воде и воздухе, их роли в жизни растений, 

животных, человека; 

раскрытие причинно-следственных связей между природными 

явлениями и жизнью человека;  

воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение предмету «Мир природы и человека» носит практический 

характер и тесно связано с другими учебными предметами. При подборе 

учебного материала используется дифференцированный подход к учебным 



238 

 

возможностям обучающихся, способствующий наилучшей социальной 

адаптации обучающихся в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе 

предусматривает практическое взаимодействие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 

возможности, в натуральном виде и естественных условиях или в виде 

макетов и специально созданных учебных ситуациях. Накопление 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира происходит через 

взаимодействие с различными источниками информации: устным и 

печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 

решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций.  

Практическая направленность учебного предмета реализуется через 

развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, 

об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Например, для изучения почвы необходимо использовать наглядный 

материал (песок, глину и т.д.). Обучающиеся должны видеть, осязать 

изучаемые объекты. При изучении нового материала желательно проводить 

простейшие опыты.  

В процессе обучения необходимо использовать игровые ситуации, 

занимательные вопросы и задания. Следует прямо связать состояние 

природы и здоровье человека, показать важность этого направления 

деятельности людей, обратить внимание на то, что сами обучающиеся могут 

сделать для сохранения чистоты природы.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным; 

воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, 

ценностей и чувства любви к природе; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни и при взаимодействии с живой и неживой природой; 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, любви к родной природе; 

овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 



239 

 

Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе;  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе;  

знать требования к режиму дня школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; соблюдать правила поведения в классе, в школе, 

на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

оснований для классификации;  

давать развернутую характеристику своего отношения к изученным 

объектам; 

знать правила гигиены тела; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей; 

отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 
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проявлять готовность к использованию сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценивать свою работу и 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватное воспринимать похвалу. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

В 4 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый 

(промежуточный) контроль знаний, умений и навыков обучающихся с 

фиксированием отметки в журнале. 

 Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, 

обнаружение пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к 

устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится 

в следующих формах: 

устный опрос; 

творческие и практические работы; 

самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела в форме 

творческой работы или теста. 

Итоговый  контроль проводится в конце года в рамках промежуточной 

аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во 

внимание индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Предметные 
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результаты 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», «отличные».  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

обучающимся в ходе выполнения творческих, самостоятельных, 

практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

«отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

при освоении образовательной программы. При оценивании устных ответов 

по учебному предмету «Мир природы и человека» принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения  изученного материала;  

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры 

полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые 

исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен 

в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в 

формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет их с 

помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных 

положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) 

недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. 

Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного 

материала. 
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Оценка «2» - не ставится. 

 

2.2.1.7. Природоведение 

5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области 

«Естествознание»» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Природоведение» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Природоведение». 

Цель   обучения - расширить кругозор и подготовить обучающихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Задачи обучения: 

формирование элементарных научных знаний о живой и неживой 

природе; 

демонстрация тесной взаимосвязи между неживой и живой природой; 

формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

воспитание социально значимых качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование умения узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях;  

формирование представлений о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  
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формирование умений относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для классификации; 

формирование умения находить сходные по определенным признакам 

объекты из тех, которые были изучены на уроках;   

формирование умения выделять существенные признаки групп 

объектов;  

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни;  

 умение обсуждать изученное, рассказать о предмете изучения;  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе 

состоит из трёх разделов: «Вселенная», «Наш дом – Земля», «Есть на Земле 

страна Россия».         

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с 

Солнечной системой: звездами и планетами, историей исследования космоса 

и современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца 

для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе.  

В разделе «Наш дом – Земля» обучающиеся знакомятся с оболочками 

Земли - атмосфера, литосфера и гидросфера. Изучают основные свойства 

воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые 

человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой 

природы в 5 классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. 

Обучающиеся знакомятся с наиболее значимыми географическими 

объектами, расположенными на территории нашей страны  (например, 

Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 

Енисей). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не 

требует от обучающихся географической характеристики этих объектов и их 

нахождения на географической карте.  

Основными организационными формами работы на уроке 

природоведения являются: фронтальная, групповая, коллективная, 

индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование 

следующих методов: 

объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет,   а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с 

включением в  него элементов беседы или объяснения, сопровождающегося 

демонстрацией     опытов); 

репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 
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метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения) 

частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы); 

исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют при проведении лабораторных и практических работ, 

предусмотренных программой; исследовании свойств тел неживой природы 

при проведении опытов); 

проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и 

обобщающих), направленных на усвоение изученного материала; 

проведение словарной работы, направленной на обогащение словаря, 

усвоение новых, ранее  незнакомых слов; закрепление и уточнение значений 

слов; активизация  словаря); 

работа с учебником (первичное, выборочное   и объяснительное чтение, 

работа со словарем; ответы на вопросы и    выполнение   заданий, 

направленных на формирование умений анализировать прочитанное, 

устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать, выделять главное); 

выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, используя 

слова для справок;  

заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых объектов;   

дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

интерес к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей 

стране, ее природным богатствам; 

овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни, умения соблюдать правила личной гигиены, режима 

дня; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, необходимости охраны живой и 

неживой природы; 

установка на безопасный здоровый образ жизни, бережному 

отношению к природе и другим материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, 

водоемы, небесные тела, основные достопримечательности нашей страны) на 

иллюстрациях, фотографиях; 
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представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – 

горючее полезное ископаемое);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе  (полезные ископаемые); 

соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  

знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию учителя; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (золото – полезное ископаемые, 

металлы, цветные металлы, драгоценные (благородные) металлы);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 
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Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Устный ответ: 

Оценка «5» ставится за: 

полный ответ, правильно отражающий основной материал курса: 

правильно раскрытое содержание понятий, закономерностей, 

биологических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

правильное использование рисунков, гербариев, натуральных объектов 

и других источников знаний,  

самостоятельный ответ,  с  опорой  на  ранее 

 приобретенные знания; 

соблюдение культуры устой и письменной речи, правил оформления 

письменных работ;   

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:   

знание всего учебного программного  материала; 

умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ;  

Оценка «3» ставится обучающемуся за следующее:  

знание и усвоение учебного материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя; 

умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы; 
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наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного  материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» - не ставится 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области 

«Естествознание»» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Природоведение» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

  Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Природоведение». 

  Цель обучения - освоение знаний о многообразии природных 

объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание 

положительного эмоционально-личностного отношения к природе и 

применение практических сведений в повседневной жизни учащимися с 

нарушениями интеллекта. 

  Задачи обучения: 

формирование элементарных научных знаний о живой и неживой 

природе; 

демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

воспитание социально значимых качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование правильного понимания природных явлений;  

формирование у обучающихся знаний об основных элементах неживой 

природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о 
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строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его 

здоровье);  

формирование правильного понимания таких природных явлений, как 

дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и 

животных;  

формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности;  

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

      Программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе 

состоит из трёх разделов: «Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в начальной школе.  Приводятся 

простейшие классификации растений и животных.  Учитель должен обратить 

внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и 

животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, 

как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного 

мира. В содержании могут быть указаны представители флоры и фауны 

разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 

отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  

   При знакомстве с домашними животными, комнатными и 

декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт 

обучающихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

объектам природы, умение видеть её красоту. 

   Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его 

строении и функционировании. Основное внимание требуется уделять 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных 

привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

   Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют 

знания о живой и неживой природе, полученные в процессе изучения 

учебного предмета «Природоведение". 

    Основными организационными формами работы на уроке 

природоведения являются: фронтальная, групповая, коллективная, 

индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование 

следующих методов: 

объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с 
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включением в него элементов беседы или объяснения, сопровождающегося 

демонстрацией, опытов); 

репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения); 

частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы); 

исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют при проведении лабораторных и практических работ, 

предусмотренных программой; исследовании свойств тел неживой природы 

при проведении опытов); 

проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и 

обобщающих), направленных на усвоение изученного материала; 

проведение словарной работы, направленной на коррекцию лексико- 

семантической стороны речи (обогащение словаря, усвоение новых, ранее 

незнакомых слов; закрепление и уточнение значений слов; активизация 

словаря). 

выполнение заданий, требующих разнообразной деятельности 

обучающихся: сравни, опиши, объясни, запиши в тетради, зарисуй в тетради, 

найди на карте, рассмотри рисунок, рассмотри иллюстрации описываемого 

предмета; выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, 

используя слова для справок; заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка 

изучаемых  объектов;   

дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам в 

разных социальных ситуациях; формирование умений соблюдать правила 

здорового питания, ухаживать за комнатными растениями и домашними 

животными; 

формирование знаний о здоровом образе жизни, стремления соблюдать 

и вести здоровый образ жизни; 

овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни, формирование правильной осанки, оказании первой 

медицинской помощи при незначительных травмах; 

формирование бережного отношения к материальным ценностям, к 

предметам живой и неживой природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 
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узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным группам (осина- 

лиственное дерево леса); 

называть сходные объекты, относить к одной и той же изучаемой 

группе (рыбы, декоративные растения, лекарственные растения); 

называть заповедники, растения и животные, занесенные в Красную 

книгу России; 

соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимать их значение в жизни человека; 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнять несложные задания под контролем учителя; 

адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать оценку педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

уметь находить необходимую информацию об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

устанавливать взаимосвязи между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (клевер- травянистое дикорастущее 

растение, растение луга, кормовое растение, медоносное, растение, цветущее 

летом); 

называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые 

были изучены на уроках, известны из других источников, объяснять свое 

решение; 

выделять существенные признаки групп объектов; 

знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и 

обществе, правила здорового образа жизни; 

участвовать в беседе, обсуждение изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя, осмысленная оценка 

своей работы: 

соблюдать правила санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 
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осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.   Критерии оценки предметных 

результатов за устный ответ:  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

даёт правильные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно практическими действиями;  

грамотно строит предложения;  

адекватно использует терминологию; 

умеет подводить итоги.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:  

при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

допускает незначительные речевые ошибки;  

частично использует терминологию;  

подводит итоги с незначительной помощью учителя. 

Все недочёты ученик исправляет при незначительной помощи учителя, 

если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет 

допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:  

при помощи учителя или учащихся даёт правильные односложные 

ответы на поставленные вопросы;  

в речи не использует изученную терминологию;  

подводит итоги только при максимальной помощи учителя. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка письменных ответов. 

Оценка «5» ставится - при самостоятельном безошибочном выполнении 

всех заданий.  
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Оценка «4» ставится - при выполнении задании, в случае двух негрубых 

недочётов или одной ошибки; допускается незначительная помощь учителя. 

Оценка «3» ставится – при более двух грубых недочетов и одной 

ошибки выполненных заданий; при использовании преимущественной 

помощи учителя, материала учебника. 

Оценка «2» - не ставится.  

2.2.1.8. Биология 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области 

«Естествознание»» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Биология» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Биология». 

  Цель учебного предмета - формирование элементарных знаний об 

окружающем мире, умения ориентироваться в мире растений, использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

формирование элементарных научных представлений о компонентах 

живой природы: строении и жизни растений; 

формирование умений и навыков практического применения 

биологических знаний: приемам выращивания и ухода за растениями, 

использованию знаний для решения бытовых и экологических проблем; 

формирование навыков правильного поведения в природе, 

способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- 

гигиеническому воспитанию, усвоению правил здорового образа жизни; 

развитие познавательной деятельности, обучение умению 

анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к 
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обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, 

расширять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 

функции; 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 классе   

определяет следующие задачи: 

 формирование у обучающихся представлений об особенностях 

природы, условиях произрастания разных видов растений; 

 формирование представлений об органах цветкового растения; их 

значении в   жизни растений; 

 формирование представлений о группах растений по месту их 

произрастания, особенностях их внешнего строения, биологических 

особенностях, практическом применении растений; 

формирование умения называть и показывать на иллюстрациях и 

узнавать в природе изученные культурные и дикие виды растений;   

формирование умения применять полученные знания и 

сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за растениями, 

выращивание рассады);        

формирование знаний правил поведения в природе; взаимосвязей 

между природными компонентами, природой и человеком. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

        

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается в 7 

классе с раздела «Растения», в котором все растения объединены в группы не 

по семействам, а по месту их произрастания. Такое структурирование 

материала более доступно для понимания обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены 

практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на 

зиму», «Лекарственные растения». 

  Основными организационными формами работы на уроке биологии 

являются:  фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах.     

  При проведении уроков биологии предполагается использование 

следующих методов: 

объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

метод проблемного изложения материала (постановка проблемы и 

показ пути ее решения); 

частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы); 
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исследовательский метод (учитель направляет, обучающиеся 

самостоятельно исследуют при проведении лабораторных и практических 

работ, опытов; в ходе проведения   экскурсий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении практических и лабораторных работ в 

классе и на пришкольном участке; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к живой и 

неживой природе; 

формирование бережного отношения к истории и культуре других 

народов, природным и культурным достопримечательностям страны; 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

участия в пропаганде сохранения окружающей среды, бережного отношения 

к природе; 

формирование эстетических потребностей, умение видеть красоту, 

гармонию окружающей природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

узнавать и называть объекты неживой и живой природы;  

называть общие признаки изученных групп растений, условия их 

произрастания;  

описывать особенности внешнего вида изученных растений, называть 

основные части цветкового растения;  

использовать биологические знания в повседневной жизни; 

выполнять совместно с учителем практические работы; 

владеть практическими навыками безопасного поведения в случаях 

контакта с ядовитыми видами растений; 

соблюдать основные правила безопасного поведения в природе. 

Достаточный уровень:  

иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

знать основные взаимосвязи между природными компонентами, 

природой и человеком; 

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

знать признаки сходства и различия между группами растений ; 

выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
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знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций; 

выполнять практические работы самостоятельно или предварительной 

(ориентировочной) помощи учителя  

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях 

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.    

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Устный ответ: 

Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и 

устной речи, правила оформления письменных работ.  

Оценка  «4» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания всего изученного программного материала;  

умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ. 
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Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне минимальных требований; 

умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения 

при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает грубые или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Оценка «2» не ставится. 

Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) 

обучающихся по биологии. 

 Оценка «5»:  

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

четко и правильно даны определения; 

вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Оценка «4»: 

наблюдение проведено самостоятельно; 

 частично раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения;  

вывод неполный. 

Оценка «3»: 

наблюдение проведено с помощью учителя; 

усвоено основное содержание материала;  

определения понятий нечеткие; 

допущены ошибки и неточности в выводе.  

наблюдение проведено с помощью учителя; 

усвоено основное содержание материала;  

определения понятий нечеткие; 

допущены ошибки и неточности в выводе. 

Оценка «2» не ставится. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится если: 

обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится если: 

обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если:  

обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил 

не более двух грубых ошибок; 

обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или  допустил 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил 

не более двух-трех негрубых ошибок. 

Оценка «2» не ставится. 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области 

«Естествознание»» и является обязательной частью учебного плана.  

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Биология» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Биология». 

 Цель учебного предмета - знакомство с разнообразием животного 

мира, воспитание у обучающихся чувства любви к природе и 

ответственности за ее сохранность.       

Задачи обучения: 

формирование элементарных научных представлений о компонентах 

живой природы: строении и жизни животных; 

формирование умений и навыков практического применения 

биологических знаний: ухода за домашними животными, использование 

полученных знаний для решения бытовых и экологических  проблем; 
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формирование навыков правильного поведения в природе, 

способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- 

гигиеническому воспитанию, усвоению правил здорового образа жизни; 

развитие познавательной деятельности, обучение умению 

анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к 

обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, 

расширять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 

функции; 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 8 классе   

определяет следующие задачи: 

формирование элементарных научных представлений о поведении, 

образе жизни и особенностях внешнего вида изучаемых  животных; 

установление  взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

животных; 

формирование умений называть признаки сходства и различия между 

группами животных, узнавать и различать по внешнему виду в окружающем 

мире, фотографиях, рисунках; 

формирование умений описывать особенности внешнего вида разных 

групп животных; 

формирование умений применения практических  знаний: уход за 

животными;  

формирование  навыков правильного поведения в природе; 

использование  правил здорового образа жизни, поведения в природе в 

окружающей природе; 

формирование умений анализировать, сравнивать изучаемые объекты и 

явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение биологии в 8 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию биологических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала позволяет обеспечить 

постепенный переход от теоретического изучения предмета к практико-

теоретическому, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по «Биологии» в 8 классе включает 9 разделов.  

Раздел «Ведение» направлен на знакомство с многообразием животного 

мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. 



259 

 

В разделе «Животные» большое внимание уделяется установлению 

причинно-следственных зависимостей между средой обитания и 

особенностями жизни животных, демонстрации единства формы и функции, 

взаимосвязи между живой и неживой природой, формированию 

практических умений (уход за животными, соблюдение санитарно-

гигиенических правил). 

При изучении раздела «Черви» обучающиеся  знакомятся с внешним 

видом дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. 

В разделе «Насекомые» обучающиеся знакомятся с внешним 

строением, образом жизни, питанием, дыханием способом передвижения, 

размножением насекомых. 

Раздел «Рыбы» направлен на знакомство с общими признаками рыб, 

средой обитания, с представителями речных и морских рыб. 

В разделе «Земноводные» обучающиеся  знакомятся с общими 

признаками земноводных, средой обитания. 

Изучая раздел «Пресмыкающиеся», обучающиеся  знакомятся с 

общими признаками пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств, размножение. 

Раздел «Птицы» направлен на знакомство с общей характеристикой 

птиц: средой обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, 

размножение. 

В разделе «Млекопитающие» обучающиеся знакомятся с общими 

признаками, разнообразием, строением, образом жизни млекопитающих.  

Раздел «Сельскохозяйственные млекопитающие» направлен на 

знакомство с общими признаками, разнообразием, строение и образом жизни 

сельскохозяйственных млекопитающих. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию 

лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий – все это даст возможность более целенаправленно способствовать 

развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также 

более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

воспитание бережного отношения к истории и культуре других 

народов, природным и культурным достопримечательностям страны: 
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

осознание необходимости охраны природы, сохранения многообразия мира 

животных; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия при выполнении работ по уходу за животными; 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, умение 

видеть красоту, гармонию окружающей природы; 

овладение социально- бытовыми навыками, правилами личной и 

общественной гигиены, используемыми в повседневной жизни;    

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение 

ухаживать за домашними питомцами;  

сформированность готовности к самостоятельной жизни, знание правил 

ухода за животными на ферме и дома; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой 

природы; 

знать особенности внешнего вида изученных животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

знать общие признаки изученных групп животных, правила поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнять совместно с учителем практические работы, 

предусмотренные программой;  

применять полученные знания и сформированные умения в бытовых 

ситуациях (уход за растениями). 

Достаточный уровень:  

иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

знать основные взаимосвязи между природными компонентами, 

природой и человеком; 

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

знать признаки сходства и различия между группами животных; 

выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
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знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций; 

выполнять практические работы самостоятельно или предварительной 

(ориентировочной) помощи учителя  

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.   Критерии оценки предметных 

результатов за устный ответ: 

 Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и 

устной речи, правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания всего изученного программного материала;  

умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ. 
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 Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне минимальных требований; 

умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения 

при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает грубые или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

 Оценка «2» не ставится.  

Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) 

обучающихся по биологии  

 Оценка «5» ставится если: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

четко и правильно даны определения; 

вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Оценка «4»ставится если: 

наблюдение проведено самостоятельно; 

 частично раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения;  

вывод неполный. 

Оценка «3» ставится если: 

наблюдение проведено с помощью учителя; 

усвоено основное содержание материала;  

определения понятий нечеткие; 

допущены ошибки и неточности в выводе.  

наблюдение проведено с помощью учителя; 

усвоено основное содержание материала;  

определения понятий нечеткие; 

допущены ошибки и неточности в выводе.  

Оценка «2» не ставится. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится если: 

обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится если: 

обучающийся  выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

двух недочетов. 

Оценка «3»  ставится, если:  

обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил 

не более двух грубых ошибок; 

обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или  допустил 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил 

не более двух-трех негрубых ошибок. 

Оценка «2» не ставится. 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области 

«Естествознание»» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Биология» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Биология». 

Цель учебного предмета - формирование элементарных знаний об 

окружающем мире, умения ориентироваться в окружающей среде, 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

формирование элементарных научных представлений о компонентах 

живой природы: строении и жизни своего организма; 

формирование умений и навыков практического применения 

биологических знаний: ухода за своим организмом, использование 

полученных знаний для решения бытовых   использованию знаний для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 
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формирование навыков правильного поведения в природе, 

способствовать экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- 

гигиеническому воспитанию, усвоению правил здорового образа жизни; 

развитие познавательной деятельности, обучение умению 

анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к 

обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, 

расширять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 

функции; 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 9 классе   

определяет следующие задачи: 

формировать элементарные научные представления о строении 

организма человека и его здоровье;  

учить практическому применению биологических знаний: формировать 

умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем;  

формировать навыки правильного поведения в природе; 

научить использовать правила здорового образа жизни и безопасного 

поведения, поведению в окружающей природе; 

учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В 9 классе обучающиеся изучают третий раздел учебного предмета 

«Биология»- «Человек», где  человек рассматривается как биосоциальное 

существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, 

опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп 

растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, 

перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

воспринимать человека как часть живой природы. 

 За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья 

человека. Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, 

узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Овладению практическими 

знаниями и умениями по данным вопросам (измерить давление, наложить 

повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный 

переход от теоретического изучения предмета к практико-теоретическому, с 

обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений для 

формирования жизненных компетенций. 
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Основными организационными формами работы на уроке биологии 

являются: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

При проведении уроков биологии предполагается использование 

следующих методов: 

объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения) 

частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы) 

исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют при проведении лабораторных  и практических работ, опытов, 

самонаблюдений, описания особенностей своего состояния, самочувствия; в 

ходе проведения   экскурсий) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: правильном 

питании, соблюдении гигиенических правил и норм, отказа от вредных 

привычек; чередовании труда и отдыха, профилактических прививках; 

овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; соблюдение санитарно-гигиенических правил, 

самонаблюдение и анализ своего самочувствия, знание правил измерения 

температуры тела и сбора анализов; телефонов экстренных служб и лечебных 

учреждений; 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной части; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 сформированность этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей: готовность оказать первую доврачебную помощь 

при растяжении, тепловых и солнечных ударах, пожилым людям.  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем; принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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принятие готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

иметь представление об объектах и явлениях неживой и живой 

природы, организма человека; 

знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в 

объеме программы; 

выполнять совместно с учителем практические работы, 

предусмотренные программой;  

описывать особенности состояния своего организма;  

знать названия специализации врачей;  

применять полученные знания и сформированные умения в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень:  

иметь представление об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

знать основные взаимосвязи между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

знать признаки сходства и различия между группами растений и 

животных; 

выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знать названия элементарных функций и расположение основных 

органов в организме человека; 

знать способы самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знать основные показатели своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного 

давления); 

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использовать их для объяснения новых ситуаций; 

выполнять практические работы самостоятельно или предварительной 

(ориентировочной) помощи учителя (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогов); 
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владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.    

Критерии оценки предметных результатов за устный ответ: 

Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации;  

не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и 

устной речи, правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания всего изученного программного материала;  

умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ. 

 Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

показывает знания и усвоение изученного программного материала на 

уровне минимальных требований; 
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умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения 

при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает грубые или несколько негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.  

Оценка «2» - не ставится.  

Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) 

обучающихся по биологии 

  Оценка «5» ставится если: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

четко и правильно даны определения; 

вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Оценка «4» ставится если: 

наблюдение проведено самостоятельно; 

 частично раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 

последовательности изложения;  

вывод неполный. 

Оценка «3» ставится если: 

наблюдение проведено с помощью учителя; 

усвоено основное содержание материала;  

определения понятий нечеткие; 

допущены ошибки и неточности в выводе.  

наблюдение проведено с помощью учителя; 

усвоено основное содержание материала;  

определения понятий нечеткие; 

допущены ошибки и неточности в выводе.  

Оценка «2» не ставится. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится если: 

обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится если: 

обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета; 

обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

двух недочетов. 

Оценка «3»  ставится, если:  
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обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы  или допустил 

не более двух грубых ошибок; 

обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы  или  допустил 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы  или допустил 

не более двух-трех негрубых ошибок. 

Оценка «2» не ставится 

 

2.2.1.9. Основы социальной жизни 

5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной 

области «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана. Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» В 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Основы социальной жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными 

компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном 

обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; 

воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 
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формирование умений, необходимых для выбора профессии и 

дальнейшего трудоустройства; 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

развитие коммуникативной функции речи. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

в 5 классе определяет следующие задачи: 

формирование знаний о представлениях о разных группах продуктов 

питания; отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи;  

формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых 

правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов 

питания; 

формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных 

продуктов питания; 

формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

формирование умений соблюдать правила поведения в доме и 

общественных местах. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 5 классе носит основы 

теоретических знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» 

тесно связаны с другими учебными предметами, жизнью и направлены на 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 5 классе осуществляется по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Содержание курса обеспечивает 

формирование и развитие у обучающихся необходимых им навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На первом году обучения программа направлена на 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня культуры и 

отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться 

услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание уделяется 

темам, направленным на обучение соблюдению санитарных норм в быту, 

формированию безопасного и здорового образа жизни, выполнение 

ежедневных домашних обязанностей. Большое значение имеют разделы, 
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направленные на формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так 

и в общественных местах. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно 

решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбия, 

аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, 

осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний 

о поведении на улице и в транспорте, практические задания, которые служат 

для закрепления учебных навыков и знаний, а также совершенствования и 

формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися в 

повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» 

целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с 

учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть 

навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за 

одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным 

транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных 

результатов: пониманию своих реальных возможностей, владению навыками 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям, развитию 

коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и 

художественного вкуса детей, формированию установки на безопасный 

здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

овладение элементарными социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

формирование адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

иметь представления о разных группах продуктов питания;  
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знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимать их значения для здорового образа жизни человека; 

иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи;  

знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними;  

соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством 

взрослого; 

знать и соблюдать правила поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

 иметь представления о морально-этических нормах поведения. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

 Оценка «5» ставится если: 

обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме 

программы по учебному предмету; 

умеет использовать таблицы, схемы; 

понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

самостоятельно выстраивает ответ. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 
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не может самостоятельно привести пример; 

отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знания и 

понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает 

не полностью, монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный 

материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной 

области «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана. Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» В 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часа в 

год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Основы социальной жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными 

компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном 

обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; 

воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

формирование умений, необходимых для выбора профессии и 

дальнейшего трудоустройства; 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

развитие коммуникативной функции речи. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

в 6 классе определяет следующие задачи: 

формирование знаний о представления о разных группах продуктов 

питания; отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи;  

формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых 

правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

формирование умений называть торговые организации, их виды и 

назначения;  

формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов 

питания; 

формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных 

продуктов питания; 

формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые 

блюда; 

формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

формирование умений соблюдать правила поведения в доме и 

общественных местах; представления о морально-этических нормах 

поведения. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 6 классе носит основы 

теоретических знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» 

тесно связаны с другими учебными предметами, жизнью и направлены на 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 6 классе осуществляется по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Содержание курса обеспечивает 

формирование и развитие у обучающихся необходимых им навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На втором году обучения программа направлена на 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня культуры и 

отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться 

услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание уделяется 

темам, направленным на обучение соблюдению санитарных норм в быту, 

формированию безопасного и здорового образа жизни, выполнение 

ежедневных домашних обязанностей. Большое значение имеют разделы, 
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направленные на формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так 

и в общественных местах. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно 

решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбия, 

аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, 

осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний 

о поведении на улице и в транспорте, практические задания, которые служат 

для закрепления учебных навыков и знаний, а также совершенствования и 

формирования новых умений и навыков, используемые обучающимися в 

повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» 

целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с 

учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть 

навыками сотрудничества, коллективного приготовления пищи, ухода за 

одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться общественным 

транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных 

результатов: пониманию своих реальных возможностей, владению навыками 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям, развитию 

коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и 

художественного вкуса детей, формированию установки на безопасный 

здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

на уроках ОСЖ;  

сформированность установки на бережное отношение к материальным 

ценностям; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

иметь представления о разных группах продуктов питания;  

знать, из чего состоит пища; 
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знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимать их значения для здорового образа жизни человека; 

уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

различать виды медицинской помощи; 

иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи;  

соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством 

взрослого; 

знать названия торговых организаций, их виды и назначения;  

совершать покупки различных товаров под руководством взрослого; 

знать и соблюдать правила поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

классифицировать продукты питания по содержанию в них различных 

веществ; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи; 

уметь самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

уметь самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного 

назначения; 

уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, 

кухонный     комбайн, электрический чайник, варочная панель); 

уметь выполнять последовательность утреннего и вечернего туалета; 

классифицировать личные и общие предметы личной гигиены; 

классифицировать виды жилых помещений в городе и селе; 

описывать способ передвижения в школу и обратно; 

знать образовательные учреждения нашего города; 

осознавать необходимость соблюдения режима дня для сохранения 

здоровья; 

знать место работы родителей и ближайших родственников; 

уметь оказать первую помощь при порезах. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  
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    Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5» ставится если: 

обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме 

программы по учебному предмету; 

умеет использовать таблицы, схемы; 

понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

не может самостоятельно привести пример; 

отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знания и 

понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает 

не полностью, монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный 

материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной 

области «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана. Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» В 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часа в 

год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Основы социальной жизни». 
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Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

в 7 классе определяет следующие задачи: 

формирование знаний о представления о разных группах продуктов 

питания; отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи;  

формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

формирование знаний о ремонте одежды (пришивание пуговиц, 

зашивание шва, наложение заплат и т.д.); 

формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов 

питания; 

формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных 

продуктов питания; 

формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые 

блюда; 

формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров 

ежедневного назначения; 

формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены 

подростка; 

формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с 

чистящими и моющими средствами и электробытовыми приборами;  
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формирование умений соблюдать правила поведения в доме и 

общественных местах; представления о морально-этических нормах 

поведения; 

формирование умений использовать навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых 

учреждений (прачечная, почта и т.д.).  

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 7 классе носит продолжение 

изучения теоретических знаний и практических умений. «Основы 

социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, жизнью 

и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности.  

Программа обучения в 7 классе осуществляется по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Содержание курса обеспечивает 

формирование и развитие у обучающихся необходимых им навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На третьем году обучения программа направлена на 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, формирования правильных жизненных 

установок, применения теоретических знаний на практике и формирование 

правильных отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно 

пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание 

уделяется темам, направленным на формирование безопасного и здорового 

образа жизни, выполнение ежедневных домашних обязанностей, умение 

организовывать себя и помогать другим. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование культуры поведения в семьи, организацию 

собственной деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно 

решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбия, 

аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, 

осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний 

о поведении на улице, в транспорте и учреждениях, практические задания, 

которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а также 

совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 

обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы 

социальной жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или 
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малых группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому 

ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления 

пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться 

общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных 

результатов: пониманию своих реальных возможностей, владению навыками 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям, развитию 

коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и 

художественного вкуса детей, формированию установки на безопасный 

здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 12 1 

4 Одежда и обувь  10  

5 Питание 17 1 

6 Транспорт 4 1 
7 Средства связи 4  
8 Предприятия, организации, учреждения 4  
9 Семья 7    
10 Итоговое занятие 1 1  

 Итого: 68 6 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

взаимопомощи. 

Предметные: 

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

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством 

педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;   

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 
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Оценка «5» ставиться если: 

обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме 

программы по учебному предмету; 

умеет использовать таблицы, схемы; 

понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4» ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

не может самостоятельно привести пример; 

отвечает на наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставиться, если обучающийся обнаруживает знания и 

понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает 

не полностью, монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный 

материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

8 класс 

. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной 

области «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана. Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» В 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часа в 

год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Основы социальной жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 
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формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

в 8 классе определяет следующие задачи: 

формирование знаний о здоровом образе жизни, его влиянии на 

организм человека; 

формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи;  

формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных 

продуктов питания; 

формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые 

блюда; 

формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров 

ежедневного назначения; 

формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены 

подростка; 

формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с 

чистящими и моющими средствами и электробытовыми приборами;  

формирование умений соблюдать правила поведения в доме и 

общественных местах; представления о морально-этических нормах 

поведения; 

формирование умений использовать навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых 

учреждений. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 8 классе носит продолжение 

изучения теоретических знаний и практических умений. «Основы 

социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, жизнью 
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и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности.  

Программа обучения в 8 классе осуществляется по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Содержание курса обеспечивает 

формирование и развитие у обучающихся необходимых им навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На четвертом году обучения программа направлена на 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, формирования правильных жизненных 

установок,  соблюдения правил здорового образа жизни и бережного 

отношения к собственному здоровью, применения теоретических знаний на 

практике и формирование знаний об основах семейного бюджета. В ходе 

занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами учреждений 

торговли и транспорта. Особое внимание уделяется темам, направленным на 

формирование безопасного и здорового образа жизни, выполнение 

ежедневных домашних обязанностей, умение организовывать себя и 

помогать другим. Большое значение имеют разделы, направленные на 

получение практических навыков по приготовлению простых и знакомых 

блюд, соблюдению правил поведения в быту, распределению бюджета для 

покупок определённых товаров и расчет стоимости продуктов питания, 

организацию собственной деятельности и социальную адаптацию в 

обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно 

решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбия, 

аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, 

осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний 

о поведении на улице, в транспорте и учреждениях, практические задания, 

которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а также 

совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 

обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы 

социальной жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или 

малых группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому 

ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления 

пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться 

общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных 

результатов: пониманию своих реальных возможностей, владению навыками 
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адаптации к изменяющимся жизненным условиям, развитию 

коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и 

художественного вкуса детей, формированию установки на безопасный 

здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

осознание себя как гражданина России; 

способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

приготовление несложных видов блюд под руководством 

педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

решение типовых практических задач под руководством 

педагогического работника посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 
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некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды); 

     навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

     пользование различными средствами связи для решения 

практических житейских задач. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

    Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5» ставиться если: 

обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме 

программы по учебному предмету; 

умеет использовать таблицы, схемы; 

понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4» ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

не может самостоятельно привести пример; 

отвечает на наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставиться, если обучающийся обнаруживает знания и 

понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает 

не полностью, монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный 

материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной 

области «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана. Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» В 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часа в 

год (2 часа в неделю). 

  ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Основы социальной жизни». 

   Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

  Задачи обучения: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

в 9 классе определяет следующие задачи: 

формирование знаний о здоровом образе жизни, его влиянии на 

организм человека; 

формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи;  
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формирование умений соблюдать требования техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных 

продуктов питания; 

формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые 

блюда; 

формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров 

ежедневного назначения; 

формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены 

подростка; 

формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с 

чистящими и моющими средствами и электробытовыми приборами;  

формирование умений соблюдать правила поведения в доме и 

общественных местах; представления о морально-этических нормах 

поведения; 

формирование умений использовать навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых 

учреждений; 

формирование умения рассчитывать бюджет: доходы и расходы.  
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 9 классе носит продолжение 

изучения теоретических знаний и практических умений. «Основы 

социальной жизни» тесно связаны с другими учебными предметами, жизнью 

и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности.  

Программа обучения в 9 классе осуществляется по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Содержание курса обеспечивает 

формирование и развитие у обучающихся необходимых им навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На пятом году обучения программа направлена на 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, формирования правильных жизненных 

установок, соблюдения правил здорового образа жизни и бережного 

отношения к собственному здоровью, применения теоретических знаний на 

практике, формирование знаний об основах семейного бюджета и 

рациональном распределении бюджета. В ходе занятий дети учатся 

самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли, транспорта и 

бытовых предприятий. Большое значение имеют разделы, направленные на 
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получение практических навыков по приготовлению простых и знакомых 

блюд, соблюдению правил поведения в быту, распределению бюджета для 

покупок определённых товаров и расчет стоимости продуктов питания, 

организацию собственной деятельности и социальную адаптацию в 

обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно 

решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбия, 

аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой культуры; 

организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены 

труда; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, 

осязания, внимания, наблюдательности, памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний 

о поведении на улице, в транспорте и учреждениях, практические задания, 

которые служат для закрепления учебных навыков и знаний, а также 

совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 

обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы 

социальной жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или 

малых группах с учетом уровня подготовленности. Это позволит каждому 

ученику овладеть навыками сотрудничества, коллективного приготовления 

пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно пользоваться 

общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных 

результатов: пониманию своих реальных возможностей, владению навыками 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям, развитию 

коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению морально-

этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и 

художественного вкуса детей, формированию установки на безопасный 

здоровый образ жизни, интереса к творчеству. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 
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владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

приготовление несложных видов блюд под руководством 

педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

решение типовых практических задач под руководством 

педагогического работника посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;   

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средствах связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды); 

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

 пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством 

педагогического работника с целью обращения в различные организации 

социального назначения. 
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Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5» ставиться если: 

обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме 

программы по учебному предмету; 

умеет использовать таблицы, схемы; 

понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4» ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

не может самостоятельно привести пример; 

отвечает на наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставиться, если обучающийся обнаруживает знания и 

понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает 

не полностью, монологическая речь несвязная, воспроизводит изученный 

материал по наводящим вопросам учителя. 

     Оценка «2» не ставится. 

 

2.2.1.10. География 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022 г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  
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ФАООП УО  (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их  

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «География» относится к предметной области 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «География» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«География». 

  Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

формирование умений и навыков использования географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

овладение основами катастрофической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» в 6 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование у обучающихся представлений о географии как науке; 

обучение ориентированию по Солнцу, признакам погоды, Полярной 

звезде; 
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формирование представлений об опасных природных явлениях,  

формирование географических представлений о рельефе и водоемах 

нашей планеты; 

формирование умения работать с географической картой, графической 

наглядностью; 

воспитание патриотических чувств, видение красоты природы, 

бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

формирование умения применять полученные знания в повседневной 

жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у 

обучающихся широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как 

умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

В процессе изучения учебного предмета «География» в 6 классе                                               

обучающиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, 

формами земной поверхности, водоемами. В данной программе вначале 

планируется формирование более точных географических представлений о 

рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с 

использованием видеофильмов). На этих занятиях, готовя к восприятию 

следующей темы, учитель может уточнить, какими цветами будут 

обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса 

географии — «План и карта». При изучении этой темы следует осуществить 

постепенный переход от черчения плана стола, класса, к чтению планов 

школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической 

картой.  

Такая последовательность изучения тем позволит более логично 

перейти от знакомства с физической картой России к изучению глобуса и 

физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы:  «Явления природы» (дождь, 

ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие 

сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса». Это 

позволит своевременно начать формирование географических знаний в 

тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что 

создаст наиболее полное представление о планете Земля. Опасные 

природные явления будут изучаться и в дальнейшем применительно к 

конкретным географическим территориям. 
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Изучение географии в 6 классе предполагает проведение экскурсий с 

целью формирования более точных географических представлений о формах 

земной поверхности и водоемах местности, где проживают обучающиеся.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с задачей, поставленной учителем; 

совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

развитие умения фиксировать результаты самостоятельной 

деятельности (наблюдений, опытов); 

развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении 

моделей или макета форм рельефа местности; 

формирование эстетических чувств при знакомстве с 

достопримечательностями крупнейших городов России и родного города; 

 формирование уважения и восхищения людьми, совершившими 

научные            открытия   

(кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников     Земли 

и людей в   

космос, первые космонавты); 

формирование навыков безопасного поведения в природе (при 

изучении грозы, молнии, лавин, землетрясений, извержений вулканов и т.п. 

явлений природы) 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы с помощью учителя; 

понимать условные знаки карты, показывать с помощью учителя 

географические объекты;  

узнавать и называть географические объекты (формы поверхности 

земли: равнины, холмы, овраги; водоемы), типичных представителей 

животного и растительного мира на макетах, рисунках и фотографиях; 

называть, описывать существенные признаки географических объектов 

и явлений;   

составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, 

опорные слова и выражения; 

использовать географические знания в повседневной жизни для 

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

техногенных катастроф; 

знать основные правила безопасного поведения в природе; 

Достаточный уровень:  

применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

определять направления на карте; 

вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды; 

сравнивать географические объекты и явления по заданным критериям; 

составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, 

опорные слова и выражения; 

определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по 

атласам-приложениям к учебнику; 

составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их 

при помощи учителя на контурной карте. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты 

самостоятельно; 

понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными 

распространенными предложениями; 

соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;   

классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

дает последовательное описание объекта, раскрывающее его 

существенные признаки и свойства;  

правильно устанавливает причинно-следственные связи. 
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Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и 

показе объекта;  

дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в 

построении предложении; 

не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена 

последовательность в описании объекта, явления. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на 

карте; 

дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в 

помощи учителя; 

испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

 самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить 

причинно-следственные связи. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО  (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их  

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «География» относится к предметной области 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «География» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО  (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«География». 

Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение  использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 
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оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

формирование умений и навыков использования географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

овладение основами катастрофической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» в 

7 классе определяет следующие задачи: 

формирование элементарных, но научных и систематических сведений 

о природе, населении, хозяйстве России; 

знакомство с культурой и бытом народов России, 

достопримечательностями разных уголков нашей Родины. 

знакомство с особенностями взаимодействия человека и природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у 

обучающихся широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как 

умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.     

 Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и 

хозяйством России. Изучение вопросов физической, элементов 

экономической и социальной географии своей страны рассматривается в 

тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного 
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хозяйства. Особое внимание уделяется экологическим проблемам. 

Необходимо вскрыть причины обострения экологических ситуаций в 

некоторых районах нашей страны. 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 

класс, в содержании учебного материала выделены два основных блока: 

1. Особенности природы и хозяйства России — 11 ч 

П. Природные зоны России — 57 ч. 

Задача первого блока этого раздела создать целостное представление о 

своей родине, раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, 

населения и хозяйства. 

Учителю географии необходимо подумать о рациональном 

распределении времени на изучение общих и зональных вопросов. 

Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие положения 

конкретными примерами, подготавливая таким образом обучающихся к 

изучению отдельных природных зон. 

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная 

характеристика природных зон России: изучаются особенности климата, 

природы, условия жизни и хозяйственной деятельности людей, местные 

экономические, социальные и экологические проблемы, 

достопримечательности разных уголков нашей Родины.  

На уроках обучающиеся пользуются современными географическими 

картами (физической, политико-административной и картой природных зон 

России). При изучении географии России констатируются новые 

национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 

этнографические особенности населения. Важный аспект проблемы – 

развитие крупнейших городов, центров науки, малых городов и сел. Также 

при изучении географии России учитывается принятое в настоящее время 

новое административное деление России на федеральные округа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

формирование чувства патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России, ценностям 

многонационального российского общества;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку и его мнению. 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание 

и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 
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поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

(наводнения, лавина, сель, шторм, ураган и т.п.); 

формирование правильного отношения к окружающей (природной) 

среде; знать и использовать на практике правила поведения в природе, ее 

сохранения и рационального использования, принимать участие в 

мероприятиях по охране природы; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

иметь представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России;  

 понимать географическую карту: декодировать условные знаки карты;  

показывать на карте (с помощью вспомогательных средств – 

генерализация линий рек, пунсоны, таблички с названиями) географические 

объекты, указанные в программе; 

определять направления на карте с опорой на вспомогательные 

средства;  

показывать границы России на физической карте РФ; 

показывать на карте природные зоны. называть природные зоны с 

опорой на карту; 

принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе; 

делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой 

обучающихся) под руководством учителя; 

выделять, описывать существенные признаки географических объектов 

и явлений с помощью учителя;   

использовать географические знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Достаточный уровень:  

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и карте природных зон России, давать элементарное описание природы 

по зонам, пользуясь картинами, картами и планом; 

показывать по картам (физической и природных зон России) 

географические объекты, указанные в программе; 

устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным 

и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 
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выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений с помощью учителя;   

сравнивать географические объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; 

вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценивать их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий;  

находить в различных источниках, указанных учителем, учебную 

информацию;  

называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты 

самостоятельно; 

понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными 

распространенными предложениями; 

соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;   

классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

дает последовательное описание объекта, раскрывающее его 

существенные признаки и свойства;  

правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и 

показе объекта;  

дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в 

построении предложении; 

не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена 

последовательность в описании объекта, явления. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на 

карте; 

дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  
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материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в 

помощи учителя; 

испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

 самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить 

причинно-следственные связи. 

Оценка «2» - не ставится. 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1),, утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1)  адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их  

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «География» относится к предметной области 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «География» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1)  определяет цель и задачи учебного предмета 

«География». 

Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 
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формирование умений и навыков использования географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

овладение основами катастрофической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» в 

8 классе определяет следующие задачи: 

формирование у обучающихся представлений о мировом океане; 

познакомить обучающихся с географическим положением, природой, 

населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой 

людей, отдельными государствами различных континентов; 

дать элементарные научные и систематические сведения о единстве 

природы, её разнообразии протекающих в ней процессов; 

показать особенности взаимодействия человека и природы; 

помочь усвоить правила поведения в природе; 

содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию; 

учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости; 

содействовать развитию абстрактного мышления, развивать 

воображение, связную речь, расширять лексический запас 

дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у 

обучающихся широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как 

умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

Обучающиеся получают знания о географическом положении каждого 

материка, его природе, а также знакомятся с экономическим развитием 

государств, культурой, бытом народов указанных материков. Кроме того, в 

данном курсе изучается и континент Антарктида, при изучении которого 

обучающиеся узнают об открытиях великих мореплавателей и полярников. 

К концу 8 класса обучающиеся начинают более подробно изучать 

физическую географию материка, на котором мы живем. Здесь даются общие 

представления о географическом положении, очертаниях берегов, рельефе, 
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климате, водных ресурсах, растительном, животном мире и населении 

Евразии.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и 

религий; 

сформированность уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

совершенствование умения договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности со сверстниками, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

формирование экологической  культуры, понимание необходимости 

охраны редких видов растений и животных; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

называть  океаны  земного шара, их значение; 

показывать на географической карте океаны земного шара; 

знать названия материков земного шара; 

показывать на географической карте материки земного шара 

знать, на каком материке расположена Россия 

Достаточный уровень:  

давать краткую характеристику географического положения океанов и 

их хозяйственное значение; географического положения, очертания берегов и 

природных условий и населения материков; 

находить на карте изученные географические объекты 
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определять на карте полушарий географическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

давать элементарное описание природных условий всех материков, 

опираясь на карту и картины; 

находить в периодической печати сведения об изученных государствах. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты 

самостоятельно; 

понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными 

распространенными предложениями; 

соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;   

классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

дает последовательное описание объекта, раскрывающее его 

существенные признаки и свойства;  

правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и 

показе объекта;  

дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в 

построении предложении; 

не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена 

последовательность в описании объекта, явления. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на 

карте; 

дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в 

помощи учителя; 

испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

 самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить 

причинно-следственные связи. 

Оценка «2» - не ставится. 
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9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО  (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их  

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «География» относится к предметной области 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «География» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО  (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«География». 

Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

формирование умений и навыков использования географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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овладение основами катастрофической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

 Рабочая программа по учебному предмету «География» в 9 классе 

определяет следующие задачи: 

познакомить с культурой и бытом разных народов; 

показать особенности взаимодействия человека и природы; 

помочь усвоить правила поведения в природе; 

содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию; 

формирование и развитие личностного отношения к своему 

населенному пункту как части России; 

учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости; 

содействовать развитию абстрактного мышления, развивать 

воображение. Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у 

обучающихся широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как 

умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

Подбор материала в 9 классе предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о материках и океанах. Изучение 

вопросов физической, экономической и социальной географии разных стран 

рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда 

обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития 

народного хозяйства. Компактное изучение этих стран дает возможность 

рассказать о распаде монополизированного государства, на данном 

материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление 

экономического кризиса и на усугубление национальных проблем.  

 В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр 

видеофильмов о природе, достопримечательностях изучаемой страны, 

культуре и быте ее народа. 

  Заканчивается курс географии региональным обзором.  В процессе 

изучения своего края обучающиеся систематизируют знания о природе края, 

знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, 

на которые имеется спрос в данном регионе. Уделяется внимание изучению 

социальных, экологических и культурных аспектов. Рассмотрение вопросов 
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истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций 

будет способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные: 

умение нести личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости; 

умение слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и пытаться аргументировать свою точку зрения и 

давать оценку событий; 

сформированность ответственного отношения к выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; 

владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

осознание своей этнической принадлежности, обобщение знаний о 

культуре народов родного края; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

представление об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 
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сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и 

исторических памятников своего родного края. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты 

самостоятельно; 

понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными 

распространенными предложениями; 

соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;   

классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

дает последовательное описание объекта, раскрывающее его 

существенные признаки и свойства;  

правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и 

показе объекта;  
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дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в 

построении предложении; 

не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена 

последовательность в описании объекта, явления. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на 

карте; 

дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в 

помощи учителя; 

испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

 самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить 

причинно-следственные связи. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

2.2.1.11. Мир истории 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» составлена 

на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их  

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Мир истории» относится к образовательной области 

«Человек и общество» и является обязательной частью учебного плана.   В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Мир истории» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 

часов в год (2 часа в неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Мир истории». 

Цель обучения -  подготовка обучающихся к усвоению курса «История 

Отечества» в 7-9 классах.  

Задачи обучения: 

формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах его развития;  



310 

 

формирование первоначальных исторических представлений о 

«историческом времени» и «историческом пространстве»;  

формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и 

некоторых других;  

формирование умения работать с «лентой времени»;  

формирование умения разбирать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения;  

воспитание интереса к изучению истории.  

         Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» в 6 

классе определяет следующие задачи:  

формирование представлений о предмете «Мир истории»; 

развитие у обучающихся устойчивой мотивации и интереса к изучению 

истории Отечества;  

овладение обучающимися умениями и навыками поиска и 

систематизации исторической информации; 

формирование нравственно-патриотических чувств к России, её 

культуре, истории и современной жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

При изучении учебного предмета «Мир истории» реализуется опора на 

уже имеющиеся знания обучающихся, причем не только по истории, но и 

иным предметам.       

Программа учебного предмета «Мир истории» учитывает особенности 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и   направлена на всестороннее развитие 

личности, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, патриотическое, нравственное, духовное и эстетическое 

воспитание.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

нетрадиционных уроков, обобщающих уроков. Основными 

организационными формами работы на уроках истории являются:    

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в 

парах. При проведении уроков предполагается использование следующих 

методов: 

объяснительно-иллюстративные - методы, где знания предлагаются в 

готовом виде. Учитель организует продуктивное восприятие этих знаний. 

Обучающиеся осуществляют восприятие, осмысливают знания и фиксируют 

их в памяти через наглядное восприятие информации;  
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репродуктивные - методы, которые отличает сознательное усвоение 

понимания, запоминания, воспроизведение знаний обучающимися; 

проблемные - методы, при которых развивается самостоятельность и 

активность мышления обучающихся; 

исследовательские - методы, при которых учитель приближает 

обучающихся к самостоятельному поиску способов решения проблем, 

творческое применение знаний и самостоятельное оперирование в 

нестандартных условиях; 

частично-поисковые - методы, при которых учитель ставит проблему 

перед обучающимися и сам показывает путь ее решения, вскрывая 

противоречия. 

Содержание учебного предмета «Мир истории» позволяет формировать 

широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать 

определения понятиям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

овладение первоначальными представлениями о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений;  

формирование представлений о Российской Федерации и 

государственной символике; 

привитие уважения к своему и другим народам России; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

использование доступных информационных технологий для 

коммуникации;  

проявление социально-значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

знать исторические события на уровне их понимания; 

использовать часть понятий в активной речи. 

уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, 

выбирать правильный ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды 

заданий; 

использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 
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усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно 

или с помощью учителя; 

владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владеть элементами оценки и самооценки. 

знать основные понятия и иметь представления по всем разделам 

программы, использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах 

на вопросы; 

участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы. 

высказывать собственные суждения и личностное отношение к 

изученным темам; 

проявлять интерес к изучению истории. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

устанавливает хронологию событий; 

самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

допускает единичные ошибки и сам исправляет 

правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников 

исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

умеет воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 
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самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по 

предложенному плану; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (1-2 ошибки); 

преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

частично понимает материал;  

излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (3-4 ошибки); 

затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

нуждается в постоянной помощи учителя; 

смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи. 

Оценка «2» - не ставится 

 

2.2.1.12. История отечества 

7 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «История Отечества» относится к образовательной 

области «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «История Отечества» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цели и задачи учебного предмета «История 

Отечества». 

Цели обучения:  

формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

понимания исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности;  

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. 

Задачи обучения: 

овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и 

деятелях отечественной истории; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде 

людей в разные исторические эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых 

необходимо для понимания хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений в общении с 

другими людьми, в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 7 

классе определяет следующие задачи: 

формирование представлений о предмете «История Отечества»; 

овладение представлениями об историческом пути России с V по 

XVII века; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде 

людей в данное время; 
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знакомство обучающихся с историческими 

личностями, важнейшими датами и событиями данного периода истории 

России;  

усвоение доступных для обучающихся исторических понятий, 

понимание некоторых закономерностей общественного развития; 

выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим 

материалом; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 В 7 классе начинается системное изучение истории Отечества. 

Происходит преобразование первичных представлений и понятий, 

полученных в 6 классе. Программа «История Отечества» для 7 класса 

хронологически охватывает период с V по XVII век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» 

предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных уроков 

и обобщающих уроков.  Основными организационными формами работы на 

уроках истории являются: фронтальная, групповая, коллективная, 

индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков 

предполагается использование методических средств и приёмов, 

необходимых для формирования осознанного усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или 

дополнительного материала; чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, 

устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте учебника на 

вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными 

методами обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются 

иллюстрации в учебнике, репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные 

рисунки на доске, макеты. Эта деятельность способствует развитию 

воображения; умению элементарно разбирать изучаемые события, составлять 

вопросы, развёрнутые ответы; используя зрительную опору, воспроизводить 

изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм 

деятельностного подхода и позволяет формировать у обучающихся 

пространственные представления.   

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид 

деятельности на каждом уроке, где обучающиеся знакомятся с новыми 
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терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, находить в тексте 

учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, 

вариативного повторения новых терминов формируется активный и 

пассивный исторический словарь обучающихся. 

Для развитие критического мышления на уроках истории эффективным 

приёмом является применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, 

сравнивают, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше запомнить 

изученный материал.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

приобщение к культурным ценностям своей социокультурной или 

этнической группы; 

формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к 

своему народу; 

формирование представления о государственно-политическом 

устройстве России; 

формирование ответственного и добросовестного отношения к труду, 

уважение людей-труда и бережное отношение к предметам духовной и 

материальной культуры, созданным трудом человека. 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, обучающимися старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории; 

знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, 

процессов; 

различать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

устанавливать по дате последовательность и длительность 

исторических событий с помощью учителя; 

уметь пользоваться «Лентой времени»; 
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узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

описывать события, исторических героев с опорой на наглядность, 

составлять рассказы о них по вопросам учителя; 

находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 

объекты и события с помощью учителя; 

понимать смысловое значение основных исторических терминов и 

понятий. 

Достаточный уровень: 

определять хронологические рамки ключевых процессов;  

знать основные исторические даты истории отечества; 

соотносить дату с событием и личностью; 

знать некоторые основные исторические факты, события, явления, 

процессы; их причины, участников, результаты и значение; 

уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать 

выводы; 

знать места совершения основных исторических событий; 

знать некоторые имена известных исторических деятелей (князей, 

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

уметь составлять краткую характеристику исторических личностей; 

понимать «легенду» исторической карты; 

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

объяснять основные термины; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительности исторических событий. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.  При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов: 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся:  
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понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

устанавливает хронологию событий; 

самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

допускает единичные ошибки и сам исправляет 

правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников 

исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по 

предложенному плану; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (1-2 ошибки); 

преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

частично понимает материал;  

излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (3-4 ошибки); 

затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

нуждается в постоянной помощи учителя; 

смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи. 

Оценка «2» - не ставится. 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 
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Учебный предмет «История Отечества» относится к образовательной 

области «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «История Отечества» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цели и задачи учебного предмета «История Отечества». 

Цели обучения:  

формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости 

высших психических функций. 

Задачи обучения: 

овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и 

деятелях отечественной истории; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде 

людей в разные исторические эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых 

необходимо для понимания хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 8 

классе определяет следующие задачи: 

овладение представлениями об историческом пути России с конца XVII 

по XX век; 
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формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде 

людей в данное время; 

знакомство обучающихся с историческими 

личностями, важнейшими датами и событиями данного периода истории 

России;  

усвоение доступных для обучающихся исторических понятий, 

понимание некоторых закономерностей общественного развития; 

выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим 

материалом; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 8 классе продолжается системное изучение истории Отечества. 

Происходит преобразование первичных представлений и понятий, 

полученных в 7 классе. Программа «История Отечества» для 8 класса 

хронологически охватывает период с конца XVII по XX век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» 

предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных уроков 

и обобщающих уроков. Основными организационными формами работы на 

уроках истории являются: фронтальная, групповая, коллективная, 

индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков 

предполагается использование методических средств и приёмов, 

необходимых для формирования осознанного усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или 

дополнительного материала; чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, 

устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте учебника на 

вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными 

методами обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются 

иллюстрации в учебнике, репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные 

рисунки на доске, макеты, что способствует развитию воображения, умению 

элементарно анализировать изучаемые события, формировать вопросы, 

составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, 

воспроизводить изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм 

деятельностного подхода и позволяет формировать у обучающихся 

пространственные представления.   
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Словарная работа: рассматривается как обязательный вид 

деятельности на каждом уроке, где обучающиеся знакомятся с новыми 

терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, находить в тексте 

учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, 

вариативного повторения новых терминов формируется активный и 

пассивный исторический словарь обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным 

приёмом является применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, 

сравнивают, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше запомнить 

изученный материал.  

Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; развитие исследовательских и 

творческих способностей. Способствует воспитанию информационной 

культуры обучающихся; развитие познавательных интересов, умений в 

работе с компьютером, самоконтроля; формирование умения излагать свою 

точку зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные:    

развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории 

Отечества с использованием разнообразных урочных и внеурочных форм 

организации деятельности обучающихся; 

формирование нравственного сознания обучающихся на основе 

приобщения к источникам отечественной культуры, этноистории, 

этнокультуры региона. 

умение изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

формирование чувства уважения к национальным святыням и 

символам;  

знание государственных праздников, Дней воинской славы России; 

знание основ развития и становления России как государства, её 

границ, знание особенностей культуры своей страны и своего региона, 

географического положения, достижений страны в области литературы, 

искусства, науки; 
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формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать некоторые даты важнейших событий истории России (по выбору); 

уметь пользоваться «Лентой времени»; 

устанавливать по датам последовательность и длительность 

исторических событий с помощью учителя;  

знать некоторые имена великих исторических деятелей (царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя; 

описывать объекты, события, исторические героев с опорой на 

наглядность, по наводящим вопросам учителя;  

находить, показывать на исторической карте территории, границы, 

основные изучаемые объекты, события под контролем учителя;  

находить в словаре или в учебнике значение исторических терминов; 

узнавать и называть, изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

выполнять несложные задания под контролем учителя; 

адекватно оценивать свою работу; 

осуществлять поиск информации в доступном источнике. 

Достаточный уровень: 

- определять хронологические рамки ключевых процессов,  

знать основные исторические даты истории России; 

соотносить дату с событием и личностью; 

знать некоторые основные исторические факты, события, явления, 

процессы; их причины, участников, результаты и значение; 

уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать 

выводы; 

знать места совершения основных исторических событий; 

знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

составлять исторические портреты с опорой на иллюстративный, 

текстовый материал; 

понимать «легенду» исторической карты, «читать» историческую карту 

с опорой на ее «легенду»; 

объяснять значение основных терминов, понятий; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительности исторических событий; 

сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты; 

осуществлять поиск информации в доступных источниках; 
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раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями;  

участвовать в беседе по содержанию, изученных тем; 

выполнять доступные задания без текущего контроля учителя. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

устанавливает хронологию событий; 

самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

допускает единичные ошибки и сам исправляет 

правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников 

исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по 

предложенному плану; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (1-2 ошибки); 

преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

частично понимает материал;  

излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (3-4 ошибки); 

затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 
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нуждается в постоянной помощи учителя; 

смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи. 

Оценка «2» - не ставится. 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «История Отечества» относится к образовательной 

области «Человек и общество» и является обязательной частью учебного 

плана.   В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «История Отечества» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цели и задачи учебного предмета «История Отечества». 

Цели обучения:  

формирование нравственного сознания развивающейся личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности;  

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. 

Задачи обучения: 

овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и 

деятелях отечественной истории; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде 

людей в разные исторические эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках; 
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формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых 

необходимо для понимания хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 9 

классе определяет следующие задачи: 

овладение представлениями об историческом пути России с начала XX 

по XXI век; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде 

людей в данное время; 

знакомство обучающихся с историческими личностями, 

важнейшими датами и событиями данного периода истории России;  

усвоение доступных для обучающихся исторических понятий, 

понимание некоторых закономерностей общественного развития; 

выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим 

материалом; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 9 классе продолжается системное изучение истории Отечества. 

Происходит преобразование первичных представлений и понятий, 

полученных в 8 классе. Программа «История Отечества» для 9 класса 

хронологически охватывает период с начала XX по XXI век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности.  

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» 

предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных уроков 

и обобщающих уроков. Основными организационными формами работы на 

уроках истории являются: фронтальная, групповая, коллективная, 

индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков 
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предполагается использование методических средств и приёмов, 

необходимых для формирования осознанного усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или 

дополнительного материала; чтение вслух отрывков, отдельных абзацев, 

устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте учебника на 

вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными 

методами обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются 

иллюстрации в учебнике, репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные 

рисунки на доске, макеты, что способствует развитию воображения, умению 

элементарно разбирать изучаемые события, формировать вопросы, 

составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, 

воспроизводить изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм 

деятельностного подхода и позволяет формировать у обучающихся 

пространственные представления.  

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид 

деятельности на каждом уроке, где обучающиеся знакомятся с новыми 

терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, находить в тексте 

учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, 

вариативного повторения новых терминов формируется активный и 

пассивный исторический словарь обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным 

приёмом является применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, 

сравнивают, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше запомнить 

изученный материал.  

Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; развитие исследовательских и 

творческих способностей. Способствует воспитанию информационной 

культуры обучающихся; развитие познавательных интересов, умений в 

работе с компьютером, самоконтроля; формирование умения излагать свою 

точку зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные:    

осознание себя как гражданина России;  

формирование чувства гордости за свою Родину, через изучение ратных 

подвигов защитников Отечества; 
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осознание сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

способность осмысления основных общественно-политических 

событий, происходящих в Российской Федерации и в мире; 

готовность и способность к саморазвитию; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств через 

освоение историко-художественного наследия народов России; 

формирование бережного отношения к историческим памятникам, 

материальным и духовным ценностям, созданным предшествующими 

поколениями. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать и правильно употреблять термины и понятия, понимать их 

значение;  

знать изображения символики РФ;  

иметь представление о территории России и её границах;  

уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, 

иллюстрациях, таблицах, исторических картах;  

знать некоторые точные исторические даты;  

различать точные и приблизительные исторические даты;  

уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

устанавливать последовательность исторических событий;  

знать имена основных исторических деятелей;  

уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или 

по заранее составленному плану;  

уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника;  

знать традиции и обычаи предков;  

знать некоторые исторические памятники, уметь соотносить их с 

событиями в истории России. 

Достаточный уровень: 

знать определения основных терминов и понятия;  

знать хронологические рамки исторических процессов, даты 

важнейших событий;  

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий;  

иметь представление о территории России, её границах и об их 

изменениях;  

знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, 

участников, результатов, значения;  
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давать характеристику историческим личностям, рассказывать об 

исторических событиях, делать выводы об их значении;  

знать места совершения основных исторических событий;  

знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

иметь представление о культурном пространстве России XIX века;  

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

сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты;  

проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

выполнять задания без текущего контроля учителя; 

устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями; 

высказывать свое суждение о значении исторического наследия 

предков; 

проводить поиск информации при составлении описания исторических 

и культурных памятников на территории современной России;  

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России;  

оценивать ответ обучающегося, дополнять его, пользуясь учебником и 

картой; 

иметь представление об истории, географии, достижениях и 

культурных традициях родного края;  

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни при понимании исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах:  

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения 

самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, 

текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.  При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  
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понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

устанавливает хронологию событий; 

самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

допускает единичные ошибки и сам исправляет 

правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников 

исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по 

предложенному плану; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (1-2 ошибки); 

преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

частично понимает материал;  

излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет 

их с помощью учителя (3-4 ошибки); 

затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

нуждается в постоянной помощи учителя; 

смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

2.2.1.13. Музыка 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 
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особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии 

с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 1 

классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 66 часов в год (2 час в 

неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения:  

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника; 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 1 классе 

определяет следующие задачи: 

приобщение к музыке через слушание произведений народной, детской, 

классической музыки; 

формирование умения спокойно слушать музыку; 

формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера; 

формирование умения кратко (двумя, тремя словами) передавать 

внутреннее содержание музыкального произведения; 

формирование навыков определения характера мелодии (спокойная, 

весёлая, грустная), её динамических особенностей (громкая, тихая); 

формирование умения различать разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (песня, танец, хоровод; веселая, грустная, 

спокойная мелодия); 
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формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные 

ранее песни по вступлению и припеву; 

формирование умения с помощью учителя различать части песни 

(запев, припев); 

формирование навыков правильного пения; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряжённого 

звучания;  

развитие умения правильно формировать гласные и отчётливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения мягкого, напевного, 

лёгкого пения; 

формирование точного интонирования мотива выученных песен в 

составе группы и индивидуально; 

 развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 

снизу-вверх); 

формирование умения использовать разнообразные музыкальные 

средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен; 

формирование умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения в сопровождения учителя и инструмента; 

знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (роль, 

пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, 

треугольник, скрипка); 

формирование навыков слухового внимания и чувства ритма в ходе 

специальных ритмических упражнений; 

реализация психокоррекционных и психотерапевтических 

возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 

нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основы самооценки. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 1 классе, у 

обучающихся формируется интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, умение слушать и понимать содержание музыкального 

материала, развивается эмоциональная отзывчивость на произведения 

музыкальной культуры, умение двигаться под музыку, играть на шумовых 

музыкальных инструментах. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные: 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

формирование базовых навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование навыков коммуникации и принятых норм социального 

взаимодействия; 

формирование навыков проявления доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений; 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

выразительное совместное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 

сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

знание основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, 

медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 
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представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, 

маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка); 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

Система оценки достижений 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

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

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем педагогического работника, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

личностных и предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения 

задания) свидетельствует о частности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 
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Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

«неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии 

с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 2 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения:  

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 
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формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника; 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 2 классе 

определяет следующие задачи: 

приобщение к музыкальному искусству через слушание музыкальных 

произведений народной, композиторской, детской, классической и 

современной о природе, детстве, труде, школьной жизни, общественных 

явлениях.   

формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; 

формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера; 

формирование умения кратко (с опорой на вопросы учителя) передавать 

внутреннее содержание музыкального произведения; 

формирование умения различать разнообразные по звучанию, форме и 

характеру музыкальные произведения (весела, грустная, спокойная мелодия 

песня, марш, танец) 

формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные 

ранее песни по вступлению;  

формирование умения с помощью учителя различать части песни 

(запев, припев, проигрыш, окончание); 

формирование навыков пения   хором - работа над напевным звучанием 

на основе элементарного овладения певческим дыханием. Певческий 

диапазон (ре1 — си1 октавы). Развитие умения напевного звучания при 

точном интонировании мотива. Активизация внимания к единой правильной 

интонации; 

знакомство с понятиями оркестр, ансамбль; 

знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (арфа, 

флейта, орган); 

реализация психокоррекционных и психотерапевтических 

возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 

нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основы самооценки. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате освоения программы по предмету «Музыка» во 2 классе, у 

обучающихся развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, формируется умение анализировать музыкальный 

материал (услышанное, исполненное), умение выделять в нем части, 

определять основные средства  музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

высоту звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, 

отрывисто), эмоционально передавать содержание произведений, развивается 

навык  игры на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; ложки). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

развитие навыков коммуникации и принятых норм социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными навыками; 

формирование навыков проявления доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений; 

пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

протяжное пение гласных звуков;  

различение вступления, окончания песни; 

передача метроритма мелодии (хлопками); 

различение музыкальных произведений по содержанию и характеру 

(веселые, грустные и спокойные); 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  

 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 
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сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

различение основных средств музыкальной выразительности: 

динамические оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, 

медленно); высота звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения 

(плавно, отрывисто); 

формирование представления обо всех включенных в программу 

музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, 

баян, барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, 

орган). 

Система оценки достижений 

Оценка предметных результатов по музыке во 2 классе основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов, 

объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; единства 

параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные 

по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  
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Результаты обучения на уроке музыки во 2 классе оцениваются со 

второго полугодия по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается:  

умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности;  

умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания;  

знание музыкальной литературы;  

владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и 

полный ответ включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, возможна помощь 

учителя.       

Оценка «4» -  установка слушателя выполнена не полностью; ответ 

правильный, но неполный, включает в себя характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, много 

наводящих вопросов учителя.    

 Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ 

правильный, но неполный или односложный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, много наводящих вопросов 

учителя.  

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое интонирование и ритмически правильное исполнение; пение 

недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое 

интонирование, есть ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     
 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии 

с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 3 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 33 часа в год (1 час в 

неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

 Задачи обучения:  

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 
приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 
 развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 
 формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника; 
 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

воспитание интереса к музыкальному искусству через слушание 

музыкальных произведений народной, композиторской, детской, 

классической и современной о природе, детстве, труде, профессиях, 

школьной жизни, общественных явлениях; 

формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 
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произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера; 

формирование умения кратко (двумя, тремя предложениями) 

передавать внутреннее содержание музыкального произведения; 

формирование умения различать разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня, веселая, грустная, 

спокойная мелодия); 

формирование умения узнавать прослушанные ранее песни по 

вступлению; 

формирование умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

 формирование навыков пения соло и хором; формирование 

представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

формирование навыков певческого дыхания (по сигналу учителя брать 

дыхание перед  началом фразы; формирование навыков экономного выдоха); 

знакомство с новыми музыкальными инструментами и их звучанием 

(балалайка, саксофон, виолончель); 

реализация психокоррекционных и психотерапевтических 

возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 

нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основы самооценки. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 3 классе у 

обучающихся развивается устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творческой деятельности, развивается 

художественный вкус, умение анализировать музыкальный материал 

(услышанное, исполненное) умение выделять в нем части, определять 

основные средства музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(очень тихо, тихо, не очень громко, громко, очень громко); особенности 

темпа (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро); высоту 

звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отдельно, 

отрывисто), развивается умение воплощать собственные эмоциональные 

состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых музыкальных 

инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях; о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

 развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду; 

 развитие бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара, балалайка, саксофон, виолончель); 

эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца и марша; 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

передача простого ритмического рисунка попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 представления музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, 

пианино, баян, барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, 

скрипка, орган, балалайка, виолончель, саксофон); 
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представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, отдельно, не связно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства 

графического изображения музыки; 

сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое 

звучание в нижнем регистре; 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на 

одном слог. 

 

Система оценки достижений 

Оценка предметных результатов по музыке во 3 классе основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов, 

объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; единства 

параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные 

по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  
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Результаты обучения на уроке музыки в 3 классе оцениваются по 

пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. На 

уроках проверяется и оценивается:  

умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности;  

умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания;  

знание музыкальной литературы;  

владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный 

и полный ответ включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, возможна помощь 

учителя.       

Оценка «4» -  установка слушателя выполнена не полностью; ответ 

правильный, но неполный, включает в себя характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, много 

наводящих вопросов учителя.    

 Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ 

правильный, но неполный или односложный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, много наводящих вопросов 

учителя.  

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое интонирование и ритмически правильное исполнение; пение 

недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое 

интонирование, есть ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии 

с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 4 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

ФАООП УО  (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения:  

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника; 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 4 классе 

определяет следующие задачи: 

воспитание интереса к музыкальному искусству через слушание 

музыкальных произведений  народной,  композиторской,  детской, 

классической и современной  музыки о природе,  детстве,  труде,  

профессиях,  школьной жизни, общественных явлениях;  разных жанров: 

праздничная, маршевая,  колыбельная песня; 

развитие умения  спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  
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развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

закрепление навыков определения   характера музыки (спокойная, 

весёлая, грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); 

формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера; 

формирование умения кратко (тремя и более предложениями) 

передавать внутреннее содержание музыкального произведения; 

формирование умения различать разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная 

мелодия)  

развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; 

развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

развитие навыков певческого дыхания (развитие умения быстрой, 

спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 

фразами); 

формирование умения использовать разнообразные музыкальные 

средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен; 

формирование умения чётко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; 

формирование навыков дифференцирования звуков по высоте и 

направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; 

восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

реализация психокоррекционных и психотерапевтических 

возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 

нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптаци. 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЕ 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 4 классе, у 

обучающихся развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству, формируются основы музыкальной грамотности, умение 
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анализировать музыкальный материал (услышанное, исполненное), выделять 

в нем части, определять жанровую основу, основные средства  музыкальной 

выразительности:  динамические оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, 

громко, очень громко), особенности темпа (очень медленно, медленно, 

умеренно, быстро, очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высокий), 

характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); развивается умение 

воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на ударно-шумовых музыкальных инструментах, участие в 

музыкально-дидактических играх). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

готовность к творческому взаимодействию и коммуникации со 

взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 

деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 

принятых норм социального взаимодействия; 

готовность к практическому применению приобретённого 

музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности; 

адекватная оценка собственных музыкальных способностей; 

начальные навыки реагирования на изменения социального мира, 

сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

доброжелательность, отзывчивость, открытость, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений; 

пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

протяжное пение гласных звуков;  

различение вступления, окончания песни; 

передача метроритма мелодии (хлопками); 
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различение музыкальных произведений по содержанию и характеру 

(веселые, грустные и спокойные); 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 

представление обо всех включённых в программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учётом средств музыкальной 

выразительности; 

ясное и чёткое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

знание основных средств музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (форте  — громко, пиано  — тихо); особенности темпа (быстро, 

умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и 

др.; 

формирование представления обо всех включенных в программу 

музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, 

баян, барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, 

орган, валторна, литавра); 

владение элементами музыкальной грамоты как средства графического 

изображения музыки. 

 

Система оценки достижения  

Оценка предметных результатов по музыке в 4 классе основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов, 

объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; единства 

параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные 

по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 
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функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной 

системе и дополняются устной характеристикой ответа. На уроках 

проверяется и оценивается:  

умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности;  

умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания;  

знание музыкальной литературы;  

владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный 

и полный ответ включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, возможна помощь 

учителя.       

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ 

правильный, но неполный, включает в себя характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, много 

наводящих вопросов учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ 

правильный, но неполный или односложный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, много наводящих вопросов 

учителя.      

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое интонирование и ритмически правильное исполнение; пение 

недостаточно выразительное.  
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Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое 

интонирование, есть ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

 

5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ФАООП УО (вариант 1)), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1)  адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии 

с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 5 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета 

«Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения:  

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

  приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления 

от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к 

слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных 

произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 

приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их 

использование в организации обыденной жизни и праздника; 
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  развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

приобщение к музыкальному искусству через слушание музыкальных 

произведений народной, композиторской, детской, классической и 

современной о природе, детстве, труде, школьной жизни, общественных 

явлениях;   

формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных 

произведениях; 

формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного характера; 

формирование умения кратко (с опорой на вопросы учителя) передавать 

внутреннее содержание музыкального произведения; 

формирование умения различать разнообразные по звучанию, форме и 

характеру музыкальные произведения (веселая, грустная, спокойная мелодия, 

песня, марш, танец); 

формирование навыка определения жанров музыки (опера, балет, 

мюзикл, оперетта, симфония, концерт т.д.);  

формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные 

ранее песни по вступлению;  

формирование умения с помощью учителя различать части песни 

(запев, припев, проигрыш, окончание); 

формирование навыков пения   хором - работа над напевным звучанием 

на основе элементарного овладения певческим дыханием. Певческий 

диапазон (си малой октавы — до 2 октавы). Развитие умения напевного 

звучания при точном интонировании мотива. Активизация внимания к 

единой правильной интонации; 

знакомство с понятиями оркестр, ансамбль, хор, квартет, солист; 

знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (арфа, 

флейта, орган, фортепьяно, рояль, пианино, аккордеон, валторна, труба, 

литавры,); 

знакомство с нотной грамотностью. Изучение нот, правильности их 

написания, нотных знаков и т.д.; 

знакомство с размером музыкальных произведений.  

определение музыкальных инструментов по классификации 

(клавишные, ударные, струнно-смычковые, духовые, струнно-щипковые); 

знакомство с электронно-механическими музыкальными 

инструментами; 
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реализация психокоррекционных и психотерапевтических 

возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 

нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основы самооценки. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 5 классе у 

обучающихся развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному 

исполнительству через знакомство с лучшими произведениями великих 

композиторов, формируются собственные музыкальные предпочтения, 

углубляются знания основ музыкальной грамотности: умения анализировать 

музыкальный материал, выделять в нем части, определять жанровую основу, 

основные средства музыкальной выразительности,  динамические оттенки 

(очень тихо, тихо, не очень громко, громко, очень громко), особенности 

темпа (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро), высоту 

звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отдельно, 

отрывисто); развивается умение воплощать собственные эмоциональные 

состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых музыкальных 

инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 



352 

 

уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений; 

пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

протяжное пение гласных звуков, простых упражнений; 

различение вступления, окончания песни, умение выделять паузы; 

передача метроритма мелодии (хлопками); 

различение музыкальных произведений по содержанию и характеру; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

представление о некоторых жанрах музыки; 

представление о некоторых композиторах. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него; 

сольное пение и пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности; 

правильная передача мелодии в диапазоне си малой октавы-до 2; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

различение основных средств музыкальной выразительности: 

динамические оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, 

медленно); высота звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения 

(плавно, отрывисто), движение музыки (нисходящее, восходящее); 
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представление обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании; 

представление о жанрах музыки, включенных в программу; 

представление о творчестве композиторов, включенных в программу. 

Система оценки достижения 

Оценка предметных результатов по музыке в 5 классе основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов, 

объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; единства 

параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной 

системе и дополняются устной характеристикой ответа. На уроках 

проверяется и оценивается:  

умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слушать музыкальные произведения (установка слушателя), 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности;  

умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать 

полученные знания;  

знание музыкальной литературы;  

владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 
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 Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный 

и полный ответ включает в себя характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, возможна помощь 

учителя.       

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ 

правильный, но неполный, включает в себя характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, много 

наводящих вопросов учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ 

правильный, но неполный или односложный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, много наводящих вопросов 

учителя.      

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

 Оценка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое интонирование и ритмически правильное исполнение; пение 

недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; неуверенное, не вполне точное, фальшивое 

интонирование, есть ритмические неточности; пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

 

2.2.1.14. Рисование 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП 

УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится 

к предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного 
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плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 

предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 1 классе рассчитана на 

33 учебные недели и составляет 1 час в неделю, 33 часа в год (1 час в неделю) 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)». 

Основная цель обучения предмету заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучении умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 

Задачи обучения:  

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства.  

 расширение художественно-эстетического кругозора; 

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

 формирование знаний элементарных основ рисунка; 

 обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа 

в нетрадиционных техниках; 

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации) 

 обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 

орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 

деятельности; 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению; 

 воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы, для получения результата общей 
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изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 

аппликация). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» в 1 классе определяет следующие задачи: 

 формирование навыков и приемов работы в разных видах 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

 формирование у обучающихся зрительно-графических умений и 

навыков, изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе и работе в 

нетрадиционных техниках; 

 обучение нахождению в изображаемом существенных признаков, 

установлению сходства и различия, ориентировке на плоскости листа бумаги 

(слева, справа, верх, низ, середина; последовательности  выполнения 

рисунка; 

 корригирование недостатков познавательной деятельности 

обучающихся  путем систематического и целенаправленного развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве; 

 развитие мелкой моторики рук, правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыков произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедления и ускорения), прекращения движения в нужной 

точке; сохранение направления движения; 

 развитие речи обучающихся и обогащение словарного запаса за счет 

введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их 

свойства и качества. изобразительных средств (точка, линия, контур, 

штриховка и т.д.); 

 обогащение, уточнение и закрепление  представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 воспитание интереса к изобразительной деятельности, эстетических 

чувств  и понимание красоты окружающего мира; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной 

деятельности и деятельности других, формирование основы самооценки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения изобразительному искусству  в 1 классе у 

обучающихся развивается цветовосприятие и умение изображать увиденное 

цветными художественными материалами, формируется умение 

анализировать форму, строение (конструкционные особенности) объекта 

наблюдения, умение выделять в нем части, определять пропорции и видеть 

объект целостно, потом изображать его, передавая основное сходство.  
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На уроках по изобразительному искусству осуществляется 

пропедевтика обучения композиционной деятельности, проводится работа по 

восприятию некоторых произведений искусства, сопутствующих теме 

определенного занятия.  

У обучающихся формируется база, основа для творческой 

деятельности: опыт относительно полных и точных представлений о 

предметном мире и явлениях окружающей действительности и зрительно-

двигательные представления – способы изображений увиденного. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

осознание себя как ученика, заинтересованного обучением; 

положительное отношение к окружающей действительности; 

эстетическое восприятие окружающей действительности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновении 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится». 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 

правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании красками 

кисть; 

обводить карандашом шаблоны, пользоваться трафаретом; 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, не 

вращая при этом лист бумаги; 

различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

узнавать, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

знать названия художественных материалов, инструментов и 

принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства в 1 

классе; 

уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки; 

использовать в аппликации приемы вырезания ножницами (резать по 

прямой линии) 

 

Достаточный уровень: 

знать названия художественных материалов, инструментов и 

принадлежностей , используемых на уроках изобразительного искусства в 1 

классе; 
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знать названия основных цветов солнечного спектра; 

знать названия изображаемых на уроках предметов, действий обьектов, 

изобразительных действий; 

знать строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела 

человека, части дерева, дома; 

знать основные особенности  материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знать выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет».; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника; 

следовать  при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использовать разнообразные  способы выполнения аппликации; 

применять разные способы лепки; 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по 

воображению; 

передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных 

объектов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими 

формами с помощью учителя; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях 

изображенные предметы и действия; сравнивать их между собой по форме, 

цвету, величине. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений   предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов к обучению и развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится.  Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. Результат 
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продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования 

учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

«неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП 

УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится 

к предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного 

плана. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет  34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)». 

Цель обучения -  развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, а также формирование элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 
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Задачи обучения:  

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Расширение художественно-эстетического 

кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа 

в нетрадиционных техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации) 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 

орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 

деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению; 

воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы, для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 

аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» во 2 классе определяет следующие задачи: 

развитие у обучающихся эстетического восприятия и формирование 

образов предметов и явлений окружающей действительности в процессе их 

познания; 

формирование интереса обучающихся к изобразительному искусству, 

потребности к изображению воспринимаемой действительности, желания 

овладеть приемами изображения в разных видах изобразительной 

деятельности; 

формирование приемов рассматривания объектов, явлений 

окружающей действительности, произведений изобразительного искусства и 

народного творчества; 

обучение приемам наблюдения с целью последующего изображения; 

формирование способов изображения в рисовании, лепке, в работе над 

аппликацией, а также развитие технических навыков работы с разными 

художественными материалами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

На втором году обучения осуществляется закрепление полученных 

знаний о художественных материалах и технических способах работы с 

ними.  

В лепке закрепляется прием размазывания пластилина внутри силуэта 

(низкий рельеф). В работе над аппликацией у обучающихся закрепляются 

умения вырезать силуэт изображения по линии сложенного контура.  

Изучаются приемы работы с акварельными красками – в сравнении с 

приемами работы гуашью.  

Особое место отведено способам выделения изображения из фона, 

поскольку обучающимися эта задача самостоятельно не решается. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

обучению; 

формирование положительного отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

развитие способности оценивать результаты своей деятельности с 

помощью педагога и самостоятельно; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

формирование мотивации к творческому труду; 

формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

рисовать простым карандашом различные виды линий; 

знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их назначения, правил обращения; 

организовывать рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы под контролем учителя; 

владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

 

Достаточный уровень: 
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знать о работе художника, ее особенностях; 

выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

рисовать предметы самостоятельно от руки; 

передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма 

повторением и чередованием формы и цвета; 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково); 

знать выразительные средства изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и 

др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками; 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения во 2 классе  в 1 и 2 

триместре  не проводится.  Результат продвижения второклассников в 

развитии определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: 

поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися, следующее: 

«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

«неверно» - задание выполнено менее чем на 30 %. 

Начиная с 3 триместра знания и умения обучающихся по 

изобразительному искусству во 2 классе оцениваются     по результатам 

выполнения практических заданий. 
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Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы. 

Оценка «4» - выставляется  за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы, но обучающийся допускает неточности в выполнении  работы. 

Оценка «3» - выставляется, за неточности в выполнении работы   

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов) и, если работа 

требует корректировки со стороны учителя. 

Оценка «2» - не ставится. 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП 

УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).   

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. Учебный предмет «Рисование 

(изобразительное искусство)» относится к предметной области «Искусство» 

и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по 

учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 3 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет  34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)». 

Цель обучения -  развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве,  а также формирование элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 

Задачи обучения:  

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 
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воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Расширение художественно-эстетического 

кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа 

в нетрадиционных техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации) 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 

орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 

деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению; 

воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы, для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 

аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» в 3 классе определяет следующие задачи: 

развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей 

природной среде; 

формирование умения изображать увиденное цветными и 

ахроматическими художественными материалами; 

формирование умения анализировать форму, строение 

(конструкционные особенности) объекта наблюдения, выделение в нем 

частей, определение пропорций, видение объекта целостно, затем его 

изображение, передавая относительное сходство; 

осуществление обучению некоторым правилам работы над 

композицией; 

обучение более углубленному восприятию некоторых произведений 

изобразительного искусства, сопутствующих теме определенного урока, и 

декоративно-прикладного искусства, являющихся темой занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение изобразительному искусству в 3 классе способствует 

дальнейшему формированию у обучающихся базы для творческой 

деятельности (расширяется опыт относительных полных и точных 
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представлений о предметном мире и явлениях окружающей 

действительности и способов изображения увиденного): развивается 

способность изображать предмет с натуры, выполнять задания декоративного 

характера или на заданные темы, которые требуют привлечения 

определенных творческих усилий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

обучению; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социальных мотивов учебной деятельности; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

рисовать простым карандашом различные виды линий; 

знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их назначения, правил обращения; 

организовывать рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы под контролем учителя; 

владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

Достаточный уровень: 

знать о работе художника, ее особенностях; 

знать части конструкции изображаемого предмета; 

иметь представление о приемах передачи глубины пространства 

(загораживании одних предметов другими, зрительном уменьшении их по 

сравнению с расположенными вблизи); 

рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные 

признаки изображаемого времени года 

выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

рисовать предметы самостоятельно от руки; 

передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма 

повторением и чередованием формы и цвета; 
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знать названия некоторых народных и национальных промыслов 

(Каргополь); 

знать выразительные средства изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и 

др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками; 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, правильно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при 

выявлении  у обучающегося незначительных ошибок в разработке 

композиции, нарушений в передаче пропорций и размеров; при этом 

обучающийся после с небольшой подсказки учителя может самостоятельно 

исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. 
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Оценка «2» - не ставится. 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП 

УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).   

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится 

к предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного 

плана. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная образовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)». 

Цель обучения -  развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве а также формирование элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 

Задачи обучения:  

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Расширение художественно-эстетического 

кругозора; 
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развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа 

в нетрадиционных техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации) 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 

орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 

деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению; 

воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы, для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 

аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» в 4 классе определяет следующие задачи: 

развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей 

природной среде и формирование у детей умений фиксировать у детей 

умений фиксировать полученные при наблюдении впечатления цветными 

ахроматическими художественными материалами; 

формирование умений анализировать форму и строение 

(конструкционные особенности) объекта наблюдения, видеть его целостно и 

различать пропорции, рассматривать объект аналитически, выделяя его 

части, и изображать его правдиво; 

обучение некоторым правилам работы над композицией в практической 

деятельности; 

обучение восприятию некоторых произведений изобразительного 

искусства, сопутствующих теме определенного занятия, и произведений 

декоративно-прикладного искусства, являющихся темой занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

На четвертом году обучения продолжается работа по формированию  у 

обучающихся интереса к изобразительному искусству, потребности к 

изображению наблюдаемых и рассматриваемых объектов, формирование 

различных способов воспроизведения предметов и объектов, 

воспринимаемых с натуры.  

В 4 классе в доступной форме, но более подробно, раскрываются 

приемы работы мастеров  в различных видах жанров изобразительного 



369 

 

искусства, важность и особенности воспроизведение образов с натуры и по 

памяти. 

Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства направлено на формирование у обучающихся интереса к данному 

виду творчества, обусловленному потребностью украшать свою жизнь 

необычными предметами, создаваемые руками мастеров. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

обучению; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социальных мотивов учебной деятельности; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать названия художественных инструментов и приспособлений, их 

свойств назначения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

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

уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

следовать при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника; 
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владеть некоторыми приемами  лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; 

размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета. 

 Достаточный уровень 

знать названия жанров изобразительного искусства; 

знать названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Хохлома и др.); 

знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знать и применять выразительные средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знать способы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использовать разнообразные технологические способы выполнения 

аппликации; 

применять разные способы лепки; 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по 

воображению; 

различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства; 
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различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, правильно  переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при 

выявлении  у обучающегося незначительных ошибок в разработке 

композиции, нарушений в передаче пропорций и размеров; при этом 

обучающийся после с небольшой подсказки учителя может самостоятельно 

исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности 

Оценка «2» - не ставится. 
 

5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП 

УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России 

от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  
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ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.    

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится 

к предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного 

плана. Рабочая программа по учебному предмету “Рисование 

(изобразительное искусство)» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели  и 

составляет  68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)». 

Цель обучения -  развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве,  а также формирование элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 

Задачи обучения:  

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Расширение художественно-эстетического 

кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа 

в нетрадиционных техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации) 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 

орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 

деятельности; 
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формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению; 

воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 

аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование 

(изобразительное искусство)» в 5 классе определяет следующие задачи: 

работа по развитию у обучающихся эстетического восприятия и 

формирования образов предметов и явлений окружающей действительности 

в процессе их познаний; 

развитие у обучающихся интереса к изобразительному искусству, 

потребности в изображении воспринимаемой действительности, 

формирования желания овладеть приемами изображения объектов 

наблюдения в разных видах изобразительной деятельности; 

обучение изобразительному искусству (эта задача осуществляется на 

этапе закрепления и расширении полученных в 1-4 классах знаний и 

умений); 

с целью обучения изображению окружающей действительности, 

отрабатываются приемы рассматривания объектов, произведений 

изобразительного искусства и народного творчества, формируются и 

закрепляются способы изображения в лепке, аппликации а также 

продолжается развиваться технические навыки работы с разными 

художественными материалами. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, в 

соответствии с которыми у обучающихся развиваются умения анализировать 

форму, строение (конструктивные особенности) объекта наблюдения, 

выделять в нем части, определять пропорции и видеть объект целостно, а 

затем изображать его, передавая относительно сходство; восприятие цвета 

предметов и явлений окружающей среды и умение изображать полученные 

при наблюдении впечатления  красками (акварель и гуашью) разными 

способами (по сухой и мокрой бумаге); умение работать над композицией в 

практической деятельности; более углубленное восприятие некоторых 

произведений изобразительного искусства. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  
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осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к 

обучению; 

сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

способность к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать названия художественных инструментов и приспособлений, их 

свойства, назначение, правила обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно»; - пользование материалами для 

рисования;  

уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; 

размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 
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адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета. 

      Достаточный уровень 

знать названия жанров изобразительного искусства; 

знать названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Хохлома и др.); 

знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знать и применять выразительные средства изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знать способы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использовать разнообразные технологические способы выполнения 

аппликации; 

применять разные способы лепки; 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по 

воображению; 

различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу; 

различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства; 

различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  
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2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, правильно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при 

выявлении  у обучающегося незначительных ошибок в разработке 

композиции, нарушений в передаче пропорций и размеров; при этом 

обучающийся после с небольшой подсказки учителя может самостоятельно 

исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности 

Оценка «2» - не ставится. 

2.2.1.15. Ручной труд 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Ручной труд» относится к предметной области 

«Технология» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Ручной труд» в 1 классе рассчитана 33 учебные недели и составляет 66 

часов в год (2 часа в неделю). 
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Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Ручной труд». 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» в 1 классе 

определяет следующие задачи: 

развитие интереса и положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

получение первоначальных представлений о труде в жизни человека; 

формирование представлений о единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 



378 

 

формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, 

применении; 

обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, 

планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;  

развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

пространственных представлений и ориентировки, памяти, воображения, 

мышления, речи);  

развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 

формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, доступными умственно отсталому 

первокласснику;  

развитие речи обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение ручному труду способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» в первом классе 

определяет содержание и уровень основных знаний и умений по ручной 

обработке наиболее доступных для обучающихся c умственной отсталостью 

материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы) и 

направлена на коррекцию интеллектуальных и физических недостатков с 

учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала. 
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 Систематическое обучение ручному труду в первом классе 

предполагает следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с 

природными материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с 

нитками». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места;  

знать виды трудовых работ;  

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда в первом классе, правила их хранения, санитарно-

гигиенические требования при работе с ними;  

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими 

инструментами; 

знать приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения 

детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя; 

разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с помощью учителя; 

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов с помощью учителя;  

работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и нитками). 

Достаточный уровень 
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правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

работать с доступной для первоклассников наглядностью:  

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами;  

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской 

после уроков ручного труда. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижений  обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися, даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения, выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводиться. Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. Результат 

продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок; уровня формирования учебных 

умений, речи.  

 Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 
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«верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

«частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

«неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Ручной труд» относится к предметной области 

«Технология» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Ручной труд» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 

часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Ручной труд». 

Цель обучения: всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 
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развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» во 2 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нем человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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  Содержание обучения во втором классе является логическим 

продолжением обучения в первом классе. В связи с этим обучение ручному 

труду строится на базе ранее приобретенных обучающимися знаний, умений 

и навыков и направлено на выработку их устойчивости, что является 

предпосылкой будущего качественного выполнения практических работ.  

  Обучение ручному труду спланировано с учетом повторения и 

расширения знаний, полученных в первом классе: о рукотворных предметах; 

о культуре труда (соблюдение техники безопасности, организация рабочего 

места и др.); о видах ручного труда («Работа с глиной и пластилином», 

«Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками») и направлено на коррекцию интеллектуальных и 

физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая 

предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 

материала. 

Во втором классе обучающиеся получают технологические сведения о 

новых материалах (ткань, пуговицы, картон и др.); видах труда («Работа с 

тканью», «Работа с тесьмой», «Работа с картоном»); о предметах, истории их 

создания и использования в организации обыденной жизни и праздника. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

формирование способности к осмыслению картины мира, ее временно-

пространственной организации; формирование целостного, социально 
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ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной составляющей; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места и организовать свое рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;  

называть виды трудовых работ;  

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда во втором классе, правила их хранения, санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими 

инструментами;  

называть приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения 

детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения 

деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства;  

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с помощью учителя;  

работать с доступными материалами (глиной и пластилином, 

природными материалами, с бумагой и нитками).  

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

поделочных материалов с помощью учителя.  

Достаточный уровень 

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину. 

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять 

план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 

графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  
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устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской 

после уроков ручного труда. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов осуществляется по следующей 

системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся ориентируется в задании, 

подбирает материал и инструмент для работы, изготовление поделки 

самостоятельно. Может сделать необходимую оценку, измерения с помощью 

наводящих вопросов учителя. Употребляет в речи слова и фразы, 

обозначающие пространственные признаки предметов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в ходе изготовления поделки 

допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры 

поделки, которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи 

учителя, самостоятельно ответить на отдельные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнять самостоятельно, 

без помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда 

контролирует свои действия, требует постоянного внимания со стороны 

учителя при выполнении задания. Нечётко отвечает на поставленные 

вопросы, нередко недопонимания их. 

Оценка «2» - не ставится. 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR) и адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей. 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Ручной труд» относится к предметной области 

«Технология» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Ручной труд» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 

часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Ручной труд». 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Задачи обучения: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 
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развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, 

соблюдение техники безопасности, организация рабочего места, качество 

изготовляемого изделия и, самое главное, отношение к труду); 

закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, 

картоне, нитках, ткни, природных материалах), применяемых на уроках 

ручного труда в 3 классе;  

ознакомление с более широким спектром новых поделочных 

материалов (проволокой, металлом, древесиной и др.), их свойствами, 

технологиями обработки; 

обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами 

(проволокой, металлом, древесиной и др.),  

закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов при 

работе колющими, режущими и измерительными инструментами;   

выработка устойчивости и качества общетрудовых умений и навыков, 

полученных школьниками ранее (целеполагание, планирование, контроль и 

оценка действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

формирование представлений о видах труда близких к деятельности 

столяра, переплетчика, слесаря, швеи и др. (усиление профессиональной 

ориентации); 

осуществление нравственного, эстетического, экологического 

воспитания на уроках ручного труда; 

коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, 

повышение познавательной активности, компенсация недоразвития 

эмоционально-волевой сферы и коррекция недоразвития мелкой моторики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Учебный материал для третьего класса планируется с учетом 

повторения, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, 

полученных школьниками во втором классе. Особенностью обучения в 

третьем классе является расширение спектра видов работы: «Работа с 
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проволокой», «Работа с древесиной», «Работа с металлом и 

металлоконструктором». Программный материал направлен на 

формирование у обучающихся с умственной отсталостью представлений о 

видах труда близких к деятельности столяра, переплетчика, слесаря, швеи. 

Отличительной особенностью обучения в третьем классе является 

увеличение степени самостоятельности обучающихся. Анализ образцов 

изделий предлагается проводить самостоятельно или с частичной помощью 

учителя. В помощь детям при создании полного и отчетливого образа 

будущего изделия не исключаются вспомогательные вопросы учителя или 

сформулированные вопросы в учебнике. Продолжается работа по выработке 

умений составления «стандартного плана работы» (разметка детали, 

выделение детали из заготовки, формообразование, сборка изделия, отделка 

изделия) с опорой на графические и предметно-операционные планы.  

Обучающиеся с умственной отсталостью ограничены в выборе 

профессии, поэтому требуются значительные усилия по их 

профессиональной ориентации. Начиная с третьего класса, усиливается 

работа по формирование интереса именно к тем профессиям, обучение 

которым организовано в каждой конкретной образовательной организации. В 

связи с этим программой предусматривается организация и проведение 

экскурсий в школьные мастерские. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

формирование адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места;  

знать виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы 

для третьего класса;  

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда в третьем классе, правила их хранения и санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 
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знать названия инструментов и приспособлений, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы 

колющими и режущими инструментами; 

знать технологические операции (разметка деталей, выделение детали 

из заготовки; формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

знать приемы работы (разметки деталей по шаблону, с помощью 

линейки; разрывания, отрывания резания; сминания, сгибания; склеивания, 

сшивания, плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; 

вышивания, аппликация). 

подготавливать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

частичной помощью учителя и самостоятельно;  

разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя 

и самостоятельно; 

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на 

предметно-операционный план с частичной помощью учителя и 

самостоятельно;  

работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, 

текстильными материалами, древесиной и проволокой).  

владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной 

обработки поделочных материалов с частичной помощью учителя и 

самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

название инструментов и их устройство, правила обращения с ними и 

рациональное использование их в том или ином виде работы; 

физические и художественно-выразительные свойства материалов, с 

которыми работают на уроках ручного труда. 

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

работать с доступной для третьеклассников наглядностью: составлять 

план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, 

графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять 

его признаки и свойства и планировать ход работы над изделием; 
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осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы;  

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков 

ручного труда. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов осуществляется по следующей 

системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся ориентируется в задании, 

подбирает материал и инструмент для работы, изготовление поделки 

самостоятельно. Может сделать необходимую оценку, измерения с помощью 

наводящих вопросов учителя. Употребляет в речи слова и фразы, 

обозначающие пространственные признаки предметов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в ходе изготовления поделки 

допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры 

поделки, которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи 

учителя, самостоятельно ответить на отдельные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнять самостоятельно, 

без помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда 

контролирует свои действия, требует постоянного внимания со стороны 

учителя при выполнении задания. Нечётко отвечает на поставленные 

вопросы, нередко недопонимания их. 

Оценка «2» - не ставится. 
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4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом 

Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 

(https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Ручной труд» относится к предметной области 

«Технология» и является обязательной частью учебного плана. В 

соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Ручной труд» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 

часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Ручной труд». 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки 

его к последующему профильному обучению в старших классах. Изучение 

предмета способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи обучения: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

формирование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 
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развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» в 4 классе 

определяет следующие задачи: 

формирование трудовых навыков, обучение доступным приемам труда, 

знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в 

зависимости от свойств материалов, развитие элементарной 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

формирование организационных умений: вовремя приходить на занятия 

по труду, организованно входить в класс ручного труда, работать только на 

своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и 

инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования; 

обогащение представлений о процессе труда; 

воспитание потребностей и готовности работать в коллективе; 

умственное воспитание (развитие восприятия, представлений, 

овладение элементарными действиями с орудиями, приобретения учения 

планировать и предвидеть результаты работы); 

нравственное воспитание, воспитание коллективизма, взаимопомощи, 

готовности трудиться, умения довести начатое дело до конца, формировать 

положительного отношения к труду взрослых; 

физическое воспитание: физическое развитие, развитие зрительно-

двигательной координации мелкой моторики, координированности движений 

рук, четкость и ловкость рабочих движений, правильность выполнения 

рабочих приемов, правильный захват инструментов; 

речевое развитие: расширение и обогащение словаря, развитие речевого 

содержания, полноте и последовательности изложения, грамматическому 

строю; 
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эстетическое воспитание: воспитание работать не только быстро, но и 

правильно, и красиво, понять и почувствовать красоту изделия, красоту 

материала, особенности его фактуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Учебный материал для четвертого класса планируется с учетом 

повторения, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков, 

полученных школьниками во третьем классе. Особенностью обучения в 

четвертом классе является расширение спектра видов работы. Программный 

материал направлен на формирование у обучающихся с умственной 

отсталостью представлений о видах труда близких к работе столяра, 

переплетчика, слесаря, швеи. 

В четвертом классе формирование первоначальных трудовых умений и 

навыков завершается, но по-прежнему в течение всего года активно ведется 

работа по поддержанию интереса к труду в самых различных формах. Для 

подачи учебного материала необходимо использовать разные методы, 

вносить в обучение элементы занимательности и игры, давать посильные и 

общественно значимые задания, бережно относиться к результатам детской 

деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование чувства гордости за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

знать виды трудовых работ; 

знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знать и соблюдать правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 
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знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

пользоваться доступными технологическими (и инструкционными) 

картами; 

составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

 работать с доступными материалами; 

использовать в работе доступные материалы (глину и пластилин; 

природный материал; бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; 

древесину; конструировать из металлоконструктора); 

выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знать виды художественных ремесел; 

 находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

знать и использовать правила безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические 

требованиями при выполнении трудовых работ; 

осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, 

экономно расходовать материалы; 

использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, 

читать их и выполнять действия в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировать ход практической работы; 
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оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) 

после уроков трудового обучения. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка  предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов осуществляется по следующей 

системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся ориентируется в задании, 

подбирает материал и инструмент для работы, изготовление поделки 

самостоятельно. Может сделать необходимую оценку, измерения с помощью 

наводящих вопросов учителя. Употребляет в речи слова и фразы, 

обозначающие пространственные признаки предметов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в ходе изготовления поделки 

допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры 

поделки, которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи 

учителя, самостоятельно ответить на отдельные вопросы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся выполнять самостоятельно, 

без помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда 

контролирует свои действия, требует постоянного внимания со стороны 

учителя при выполнении задания. Нечётко отвечает на поставленные 

вопросы, нередко недопонимания их. 

Оценка «2» - не ставится. 
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 2.2.1.16. Профильный труд (5-9 КЛ) 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 

труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 

подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и 

общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 

мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и 

состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд»  способствовует решению 

следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, 

производительному труду; подготовка учащихся к выполнению 

необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на 

современном производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки; 
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― формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми 

связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному 

из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 

мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего 

места, планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе 

формирование практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

Содержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содер-

жание и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной 

и машинной обработки производственных материалов, в связи с чем опреде-

лены примерный перечень профилей трудовой подготовки: «Столярное 

дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное дело», «Швейное дело», 

«Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный 

труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные све-

дения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.  
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Структуру программы составляют следующие обязательные 

содержательные линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной 

организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основ-

ных материалов используемых в трудовой деятельности, их основные 

свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промыш-

ленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного тру-

да, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования ― качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного 

труда; основные профессиональные операции и действия; технологические 

карты. Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление 

стандартных изделий под руководством педагога. Применение элементарных 

фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении работ). Требования к организации 

рабочего места. Правила профессионального поведения.  

 

2.2.1.17 Адаптивная физическая культура 

1 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 1 классе рассчитана 

на 33 учебные недели и составляет 99 часов в год (3 часа в неделю). 
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 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков 

психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

коррекция нарушений физического развития; 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающихся для освоения доступных видов спортивно- физкультурной 

деятельности; 

формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

воспитание нравственных, морально - волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 1 классе определяет следующие задачи: 

формирование умения готовиться к уроку; 

формирование представления о колонне, шеренге; 

формирование умения выполнять простейшие строевые действия в 

колонне и шеренге; 

формирование умения ходить и бегать в различном темпе и 

определенном ритме; 

формирование умения подпрыгивать на двух ногах и на одной ноге, 

мягко приземляться в прыжках; 

формирование умения подлезать, пролезать и перелезать через 

препятствие; 
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формирование умения правильно брать контрастные по величине и 

форме предметы, передавать и переносить их; 

формирование умения действовать целенаправленно в подвижных 

играх под руководством учителя; 

воспитание доброжелательного отношения к товарищам, смелости во 

время выполнения физических упражнений. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Урочные занятия направлены на углубленное и индивидуальное 

обучение базовым двигательным действиям.  

Обучение адаптивной физической культуре носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами,  

жизненными ситуациями. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций;  

выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя;  

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных 

игр. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» 

осуществляются при использовании различных методов: 

формирования знаний (методы слова (информация речевого 

воздействия) и методы наглядности (информация перцептивного 

воздействия); 

обучения двигательным действиям (дробление и последовательное 

освоение частей целостного упражнения); 

развития физических качеств и способностей (для развития скоростных 

качеств (быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), 

сенсорный методы; 

для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, 

игровой методы; 

для развития координационных способностей -  элементы новизны в 

изучаемом физическом упражнении (изменение исходного положения, 

направления, темпа, усилий, скорости, амплитуды, привычных условий и 

др.); 

симметричные и асимметричные движения; 

релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

упражнения на реагирующую способность (сигналы разной 

модальности на слуховой и зрительный аппарат); 
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упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, 

наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, 

повышенной или подвижной опоре); 

упражнения на точность различения мышечных усилий, временных 

отрезков и расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» 

всех параметров движения, предметных или символических ориентиров, 

указывающих направление, амплитуду, траекторию, время движения, длину 

и количество шагов); 

упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по 

силе, расстоянию, направлению; 

воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки 

и т. п.); 

пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных 

систем); 

упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, 

пальчиковая гимнастика и др.); 

парные и групповые упражнения, требующие согласованности 

совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической 

сферы лиц с ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

игровой; 

воспитания личности; 

взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной 

физической культуры служат стимулятором повышения двигательной 

активности, здоровья и работоспособности, способом удовлетворения 

потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных 

способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития 

личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

принятие социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

принятие себя как обучающегося, заинтересованного посещением 

занятий адаптивной физической культурой в условиях спортивного зала, на 

спортивной площадке (на открытом воздухе); 
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формирование способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

сформировать первоначальные представления о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

уметь выполнять простые инструкции учителя; 

иметь представление о видах двигательной деятельности; 

уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя; 

овладевать начальными двигательными навыками бега, прыжков и 

метания. 

Достаточный уровень: 

сформировать первоначальные представления о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

сформировать навыки наблюдения за своим физическим состоянием; 

овладевать элементарными представлениями об основных физических 

качествах (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость). 

знать основные правила поведения и техники безопасности на уроке; 

уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

уметь выполнять упражнения для разминки;  

уметь сочетать дыхание с движение во время бега;  

уметь держать постоянный темп в беге;  

уметь пробежать от 300 до 500 м без остановки.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Оценка успеваемости складывается из показателей: отношение 

обучающегося к уроку, степень овладения физическими упражнениями, 

качество выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 
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«хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

«очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» во 2 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков 

психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

коррекция нарушений физического развития; 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающихся для освоения доступных видов спортивно- физкультурной 

деятельности; 

формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 



404 

 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

воспитание нравственных, морально- волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения. 

  Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» во 2 классе определяет следующие задачи: 

формирование у обучающихся представлений о физической культуре; 

овладение простейшей техникой выполнения основных движений; 

формирование умения правильно пользоваться лыжным инвентарем, 

выполнять строевые команды с лыжами и на лыжах; 

формирование умения выполнять простейшие исходные положения по 

словесной инструкции учителя;  

формирование умения принимать правильную осанку в основной 

стойке, при ходьбе, а также сидя, лежа;  

формирование умения не задерживать дыхания при выполнении 

упражнений;  

формирование умения сохранять равновесие при движении по 

гимнастической скамейке;  

формирование умения подчиняться правилам игры; 

воспитание уверенности в себе, своих силах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на 

укрепление здоровья, физическое развитие, способствовали формированию 

правильной осанки, физических качеств и становлению школы движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» 

осуществляются при использовании различных методов: 

формирования знаний (методы слова (информация речевого 

воздействия) и методы наглядности (информация перцептивного 

воздействия); 

обучения двигательным действиям (дробление и последовательное 

освоение частей целостного упражнения); 



405 

 

развития физических качеств и способностей (для развития скоростных 

качеств (быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), 

сенсорный методы; 

для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, 

игровой методы; 

для развития координационных способностей-  элементы новизны в 

изучаемом физическом упражнении (изменение исходного положения, 

направления, темпа, усилий, скорости, амплитуды, привычных условий и 

др.); 

симметричные и асимметричные движения; 

релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

упражнения на реагирующую способность (сигналы разной 

модальности на слуховой и зрительный аппарат); 

упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, 

наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, 

повышенной или подвижной опоре); 

упражнения на точность различения мышечных усилий, временных 

отрезков и расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» 

всех параметров движения, предметных или символических ориентиров, 

указывающих направление, амплитуду, траекторию, время движения, длину 

и количество шагов); 

упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по 

силе, расстоянию, направлению; 

воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки 

и т. п.); 

пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных 

систем); 

упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, 

пальчиковая гимнастика и др.); 

парные и групповые упражнения, требующие согласованности 

совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической 

сферы лиц с ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

игровой; 

воспитания личности; 

взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной 

физической культуры служат стимулятором повышения двигательной 

активности, здоровья и работоспособности, способом удовлетворения 
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потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных 

способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития 

личности, что создает реальные предпосылки социализации. 
 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся 

занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на 

коньках. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

освоение себя как обучающегося, заинтересованного посещением 

занятий адаптивной физической культурой в условиях спортивного зала, на 

спортивной площадке (на открытом воздухе); 

положительное отношение окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и включение в активные спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

сформировать первоначальные представления о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

уметь выполнять простые инструкции учителя; 

иметь представление о видах двигательной деятельности; 

уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя; 

овладевать начальными двигательными навыками бега, прыжков и 

метания. 

Достаточный уровень: 

сформировать первоначальные представления о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

сформировать навыки наблюдения за своим физическим состоянием; 

овладевать элементарными представлениями об основных физических 

качествах (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость). 

знать основные правила поведения и техники безопасности на уроке; 

уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

уметь выполнять упражнения для разминки;  

уметь сочетать дыхание с движение во время бега;  

уметь держать постоянный темп в беге;  

уметь пробежать от 300 до 500 м без остановки.  

Система оценки достижений 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не 

проводится. Оценка успеваемости складывается из показателей: отношение 

обучающегося к уроку, степень овладения физическими упражнениями, 

качество выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием 

качественной оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые 

обучающимися: 

«удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

«хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

«очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 3 классе рассчитана 

на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков 

психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

коррекция нарушений физического развития; 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающихся для освоения доступных видов спортивно- физкультурной 

деятельности; 

формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

воспитание нравственных, морально- волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 3 классе определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета:  

формирование элементарных знаний о распорядке дня, личной гигиене; 

формирование умения выполнять комплекс утренней гимнастики;  

формирование умения подавать команды при сдаче рапорта, выполнять 

команды в строю, соблюдать дистанцию при перестроениях; 

формирование умения принимать правильную осанку;  

формирование умения ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями рук;  

формирование умения перелезать через препятствия и подлезать под 

них различными способами в зависимости от высоты;  

формирование умения переносить несколько набивных мячей;  

формирование умения сохранять равновесие на гимнастической 

скамейке в упражнениях с предметами и в парах, выполнять вис на канате,  

формирование умения координировать движения рук и ног в 

попеременном двухшажном ходе; 
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формирование умения преодолевать спуск в высокой стойке на склоне, 

преодолевать на лыжах дистанцию до 0,8 км;  

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на 

укрепление здоровья, физическое развитие, способствовали формированию 

правильной осанки, физических качеств и становлению школы движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» 

осуществляются при использовании различных методов: 

формирования знаний (методы слова (информация речевого 

воздействия) и методы наглядности (информация перцептивного 

воздействия); 

обучения двигательным действиям (дробление и последовательное 

освоение частей целостного упражнения); 

развития физических качеств и способностей (для развития скоростных 

качеств (быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), 

сенсорный методы; 

для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, 

игровой методы; 

для развития координационных способностей -  элементы новизны в 

изучаемом физическом упражнении (изменение исходного положения, 

направления, темпа, усилий, скорости, амплитуды, привычных условий и 

др.); 

симметричные и асимметричные движения; 

релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

упражнения на реагирующую способность (сигналы разной 

модальности на слуховой и зрительный аппарат); 

упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, 

наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, 

повышенной или подвижной опоре); 

упражнения на точность различения мышечных усилий, временных 

отрезков и расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» 

всех параметров движения, предметных или символических ориентиров, 

указывающих направление, амплитуду, траекторию, время движения, длину 

и количество шагов); 
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упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по 

силе, расстоянию, направлению; 

воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки 

и т. п.); 

пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных 

систем); 

упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, 

пальчиковая гимнастика и др.); 

парные и групповые упражнения, требующие согласованности 

совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической 

сферы лиц с ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

игровой 

воспитания личности; 

взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной 

физической культуры служат стимулятором повышения двигательной 

активности, здоровья и работоспособности, способом удовлетворения 

потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных 

способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития 

личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
- 

2. Гимнастика 23 - 

3 Легкая атлетика 36 - 

4. Игры 26 - 

5. Лыжная подготовка 17 - 

 Итого: 102 - 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся 

занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на 

коньках. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
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освоение себя как обучающегося, заинтересованного посещением 

занятий адаптивной физической культурой в условиях спортивного зала, на 

спортивной площадке (на открытом воздухе); 

положительное отношение окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и включение в активные спортивно-

оздоровительные мероприятия. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать правила поведения на уроках физической культуры и осознанно 

их применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

иметь представления о двигательных действиях;  

знать основные строевые команды;  

выполнять подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований;  

участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием,  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической 

культуры; 

самостоятельное выполнять  комплексы утренней гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища;  

участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды;  

уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

совместное участвовать со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 
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оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и применять их в практической 

деятельности; 

знать правила и технику выполнения двигательных действий, 

применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценивается техника (правильность) выполнения упражнений: при 

построении, перестроении; выполнение строевых команд; в равновесии, 

ходьбе, лазанье; упражнения с элементами гимнастики и акробатики; 

передвижение на лыжах. 

В беге, прыжках, метании и бросках учитываются секунды, количество, 

длина, высота.  

При оценке предметных результатов учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» - ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат 

выполнения). К ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» - ставится, если обучающийся допускает несколько мелких 

или одну значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают 

особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

хотя количественный показатель не намного ниже. Примеры значительных 

ошибок: 

- старт не из требуемого положения; 
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- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, 

длину; 

- несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» -  ставится, если обучающийся ученик допустил не более 

одной значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку 

«удовлетворительно» может получить ученик, совершивший несколько 

грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые 

ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника 

движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, перестроениях, ходьбе.  

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать количественный результат. Но так как возрастных нормативов для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями нет, учитель сам 

определяет результат, на который он будет ориентировать ученика в 

зависимости от его физических возможностей. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, 

значительные или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и 

избежать которых он не может физически. 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR ).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 4 классе рассчитана 

на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура». 
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Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков 

психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

коррекция нарушений физического развития; 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающихся для освоения доступных видов спортивно- физкультурной 

деятельности; 

формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

воспитание нравственных, морально- волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения. 

      Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 4 классе определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета:  

формирование элементарных знаний о распорядке дня, личной гигиене; 

формирование умения выполнять комплекс утренней гимнастики;  

формирование умения подавать команды при сдаче рапорта, выполнять 

все изученные команды в строю, соблюдать дистанцию при перестроениях; 

формирование умения принимать правильную осанку;  

формирование умения ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями рук;  

формирование умения перелезать через препятствия и подлезать под 

них различными способами в зависимости от высоты;  

формирование умения переносить несколько набивных мячей;  

формирование умения сохранять равновесие на гимнастической 

скамейке в упражнениях с предметами и в парах, выполнять вис на канате,  
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формирование умения координировать движения рук и ног в 

попеременном двухшажном ходе; 

формирование умения преодолевать спуск в высокой стойке на склоне, 

преодолевать на лыжах дистанцию до 0,8 км;  

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлены на 

укрепление здоровья, физическое развитие, способствовали формированию 

правильной осанки, физических качеств и становлению школы движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» 

осуществляются при использовании различных методов: 

формирования знаний (методы слова (информация речевого 

воздействия) и методы наглядности (информация перцептивного 

воздействия); 

обучения двигательным действиям (дробление и последовательное 

освоение частей целостного упражнения); 

развития физических качеств и способностей (для развития скоростных 

качеств (быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), 

сенсорный методы; 

для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, 

игровой методы; 

для развития координационных способностей-  элементы новизны в 

изучаемом физическом упражнении (изменение исходного положения, 

направления, темпа, усилий, скорости, амплитуды, привычных условий и 

др.); 

симметричные и асимметричные движения; 

релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

упражнения на реагирующую способность (сигналы разной 

модальности на слуховой и зрительный аппарат); 

упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, 

наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, 

повышенной или подвижной опоре); 

упражнения на точность различения мышечных усилий, временных 

отрезков и расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» 

всех параметров движения, предметных или символических ориентиров, 
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указывающих направление, амплитуду, траекторию, время движения, длину 

и количество шагов); 

упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по 

силе, расстоянию, направлению; 

воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки 

и т. п.); 

пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных 

систем); 

упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, 

пальчиковая гимнастика и др.); 

парные и групповые упражнения, требующие согласованности 

совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, 

координационных способностей, эмоционально-волевой и психической 

сферы лиц с ограниченными возможностями являются  следующие методы: 

игровой 

воспитания личности; 

взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной 

физической культуры служат стимулятором повышения двигательной 

активности, здоровья и работоспособности, способом удовлетворения 

потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных 

способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития 

личности, что создает реальные предпосылки социализации. 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся 

занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на 

коньках. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

принятие, освоение социальной роли обучающегося и мотивирование 

на занятие физической культурой, посещение кружков и участие в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях в школе; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соревновательной и игровой деятельности; 

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 
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иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

иметь представления о двигательных действиях;  

знать основные строевые команды;  

производить подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований;  

участвовать  в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической 

культуры; 

самостоятельно выполнять  комплексы утренней гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища;  

участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

совместно участвовать со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и применять их в практической 

деятельности; 
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знать правила и технику выполнения двигательных действий, 

применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; 

знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Оценивается техника (правильность) выполнения упражнений: при 

построении, перестроении; выполнение строевых команд; в равновесии, 

ходьбе, лазанье; упражнения с элементами гимнастики и акробатики; 

передвижение на лыжах. 

В беге, прыжках, метании и бросках учитываются секунды, количество, 

длина, высота.  

При оценке предметных результатов учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» - ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат 

выполнения). К ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» - ставится, если обучающийся допускает несколько мелких 

или одну значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают 

особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

хотя количественный показатель не намного ниже. Примеры значительных 

ошибок: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, 

длину; 

несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся ученик допустил не более 

одной значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку 

«удовлетворительно» может получить ученик, совершивший несколько 

грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые 
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ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника 

движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, перестроениях, ходьбе.  

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать количественный результат. Но так как возрастных нормативов для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями нет, учитель сам 

определяет результат, на который он будет ориентировать ученика в 

зависимости от его физических возможностей. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, 

значительные или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и 

избежать которых он не может физически. 

5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе рассчитана 

на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура». 

 Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

 Задачи обучения: 
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воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, 

лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; 

− развитие и совершенствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждения проявлений 

деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в 

процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 5 классе определяет следующие задачи: 

− формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, 

ловкость и другие;  

− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время 

бега и ходьбы не задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 

40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув 

ноги с полного разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и 

перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время 

выполнения заданий на гимнастической скамейке и стенке; 
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− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие 

и корригирующие упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и 

подлезать под препятствие различным способом в зависимости от высоты 

препятствия; 

совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными 

способами; 

формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная подготовка», «Спортивные игры». В каждом из разделов выделено 

два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для 

усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

5 классе направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его 

потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных 

методических приемов, содействующих направленному развитию 

двигательных возможностей подростков. В связи с увеличением 

индивидуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, 

содержание, темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры 

применяются специфические и общепедагогические методы физического 

воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с 

воспитанием двигательных качеств используются: словесный и наглядный 

методы. 

Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами 

спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 
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С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся 

занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на 

коньках. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной деятельности. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соревновательной и игровой деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  

иметь представления о двигательных действиях; знать строевые 

команды и выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

 уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

иметь представление о видах двигательной активности, направленных 

на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в спортивных играх и эстафетах; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

спортивных игр, соревнований; 

иметь представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня; 

знать виды двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий;  
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уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и 

эстафетах; 

уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; 

осуществлять их объективное судейство; 

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, 

понимать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

знать способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;   

знать правила техники выполнения двигательных действий;  

знать организацию занятий по физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; знать физические упражнения с различной целевой 

направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

 Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 

классах определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью 

формирования учебных умений и навыков с учётом индивидуальных 

возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

 При оценке предметных результатов учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат 

выполнения). К ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких 

или одну значительную ошибку при выполнении упражнения. 
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К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают 

особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

хотя количественный показатель ненамного ниже. Примеры значительных 

ошибок: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, 

длину; 

несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более 

одной значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку 

«удовлетворительно» может получить ученик, совершивший несколько 

грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые 

ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника 

движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» не ставиться. 

 Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, 

значительные или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и 

избежать которых он не может физически. 

 В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода 

при развитии двигательных способностей обучающиеся класса делятся на 

группы с учётом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

 В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем 

определённого раздела программы, который будет отражать индивидуальные 

достижения учащихся, усвоение учебного материала за курс 5 класса, что 

позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

 Обязательным для учителя является контроль уровня физического 

развития и двигательной активности учащихся. 

 Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится 

тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь 

объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учебного 

года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и 

физических качеств. 

 Тесты для проведения тестирования уровня физической 

подготовленности обучающихся   5 класса: 

бег 60м; 

прыжок в длину с места; 

сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (мальчики); поднимание 

туловища из виса лёжа на перекладине (девочки). 

наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

смешанное передвижение на 500 м. 
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поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

 При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии 

учебных нормативов и использует адаптированные критерии, 

разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного 

класса. Возрастных нормативов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 

планируемыми результатами освоения программы по предмету  и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным 

уровнем освоения учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения 

физических умений, развития физических качеств у обучающихся 5 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической 

культурой по состоянию здоровья, проходят два раза в год испытания 

(тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы с учётом 

возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение 

функционального состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание 

динамики усвоения умений, навыков и уровня физической 

подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, 

рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель 

даёт инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по 

одному (два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за 

наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок 

вперёд на максимальное расстояние, не заступая носками на черту и 

приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться 

максимальное количество раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  
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а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части 

голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) 

без учёта времени. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с минимальным уровнем  освоения планируемых результатов 

АООП: 

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной 

постановкой стоп, в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не 

задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности 

выполнить прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным 

взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по 

возможности выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части 

голени с наименьшим сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно 

на плечи (количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью 

рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, 

допускается по необходимости комбинированное передвижение 

(чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  
Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств, 

усвоения умений, навыков по адаптивной физической культуре (5 класс) 

№ 

п./п. 

 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5-

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, 

лёжа на спине 

(количество раз 

за 1м.) 

20/15 27/21 35/28 15/12 22/16 35/23 

3 Прыжок в 

длину с места 
135/125 145/136 155/146 125/115 135/126 145/136 
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толчком двумя 

ногами (см.) 

4 Сгибание и 

разгибание рук  

в упоре лёжа на 

полу 

(количество 

раз) 

9/6 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд 

из и.п. стоя с 

прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

скамейки) 

+5 +8 +12 +6 +11 +16 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют 

корректировки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и 

подготовленности обучающихся конкретного класса 

 

6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе рассчитана 

на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 



428 

 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

Задачи обучения: 

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развития и совершенствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждения проявлений 

деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в 

процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 6 классе определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета: 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта;  

формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, 

ловкость и другие;  

развитие у обучающихся умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега 

и ходьбы не задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 

60 м; 

формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув 

ноги с полного разбега; 

формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

совершенствование техники выполнения строевых команд и 

перестроений; 

совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения 

заданий на гимнастической скамейке и стенке; 
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формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и 

корригирующие упражнения в определенном ритме; 

совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать 

под препятствие различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными 

способами; 

формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная подготовка», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом 

из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 

сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для 

усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

6 классе направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его 

потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных 

методических приемов, содействующих направленному развитию 

двигательных возможностей подростков. В связи с увеличением 

индивидуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, 

содержание, темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры 

применяются специфические и общепедагогические методы физического 

воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с 

воспитанием двигательных качеств используются: словесный и наглядный 

методы. 
 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся 

занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на 

коньках. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
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уважительное отношение к спортивным результатам других людей, 

сверстников; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к физической культуре, работе на результат; 

сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность чувства гордости за успехи, достижения как 

собственные так и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях 

различного уровня; 

сформированность эстетических потребностей и чувств средствами 

физического воспитания. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  

иметь представления о двигательных действиях; знать строевые 

команды и выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

иметь представление о видах двигательной активности, направленных 

на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в спортивных играх и эстафетах; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

спортивных игр, соревнований; 

иметь представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных игр и других видов физической культуры; 

выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня; 

знать виды двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий;  
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уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; 

осуществлять их объективное судейство; 

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, 

понимать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

знать способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;   

знать правила техники выполнения двигательных действий;  

знать организацию занятий по физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; знать физические упражнения с различной целевой 

направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 

классах определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью 

формирования учебных умений и навыков с учётом индивидуальных 

возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат 

выполнения). К ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких 

или одну значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают 

особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 
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хотя количественный показатель ненамного ниже. Примеры значительных 

ошибок: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, 

длину; 

 несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более 

одной значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку 

«удовлетворительно» может получить ученик, совершивший несколько 

грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые 

ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника 

движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, 

значительные или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и 

избежать которых он не может физически. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода 

при развитии двигательных способностей обучающиеся класса делятся на 

группы с учётом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем 

определённого раздела программы, который будет отражать индивидуальные 

достижения учащихся, усвоение учебного материала за курс 6 класса, что 

позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического 

развития и двигательной активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится 

тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь 

объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учебного 

года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и 

физических качеств. 

Тесты для обучающихся в 6 классе 

бег 60м; 

прыжок в длину с места; 

сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из 

виса лёжа на перекладине (д); 

наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

смешанное передвижение на 500 м. 

поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии 
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учебных нормативов и использует адаптированные критерии, 

разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно),  с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного 

класса. Возрастных нормативов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 

планируемыми результатами освоения программы по предмету  и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным 

уровнем освоения учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения 

физических умений, развития физических качеств у обучающихся 6 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической 

культурой по состоянию здоровья, проходят два раза в год испытания 

(тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы с учётом 

возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение 

функционального состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание 

динамики усвоения умений, навыков и уровня физической 

подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, 

рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель 

даёт инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по 

одному (два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за 

наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок 

вперёд на максимальное расстояние, не заступая носками на черту и 

приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться 

максимальное количество раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части 

голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 
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7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) 

без учёта времени. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов): 

у обучающихся с минимальным уровнем освоения планируемых 

результатов:  

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной 

постановкой стоп, в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не 

задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности 

выполнить прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным 

взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по 

возможности выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части 

голени с наименьшим сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно 

на плечи (количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью 

рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, 

допускается по необходимости комбинированное передвижение 

(чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  
Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств,  

усвоения умений, навыков по адаптивной физической культуре (6 класс) 

№ 

п./

п. 

 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 10,8 и 

больш

е 

10,7/11

,0 

11,4/10

,0 

13,6 и 

больш

е 

13,5-

13,0 

12,9/12

,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, 

лёжа на спине 

(количество раз 

за 1м.) 

22/18 25/20 30/25 16/10 24/15 28/20 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

(см.) 

145/13

5 
170/146 190/171 

125/12

0 
150/126 170/151 
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4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

скамейки) 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют 

корректировки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и 

подготовленности обучающихся конкретного класса 

 

7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 7 классе рассчитана 

на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 
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психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

Задачи обучения: 

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развития и совершенствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждения проявлений 

деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в 

процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 7 классе определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета: 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта;  

формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, 

ловкость и другие;  

развитие у обучающихся умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега 

и ходьбы не задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 

60 м; 

формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув 

ноги с полного разбега; 

формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

совершенствование техники выполнения строевых команд и 

перестроений; 

совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения 

заданий на гимнастической скамейке и стенке; 

формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и 

корригирующие упражнения в определенном ритме; 

совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать 

под препятствие различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными 

способами; 

формирование мотивации к здоровому образу жизни; 
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совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя;  

самостоятельное выполнение упражнений; 

занятия в тренирующем режиме; 

развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

Уроки физической культуры строятся с учетом знаний структуры 

дефекта каждого обучающего, всех его потенциальных возможностей и 

специфических нарушений. 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на 

открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

формирование чувства гордости за успехи, достижения как 

собственные, так и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях 

различного уровня; 

воспитание эстетических потребностей и чувств средствами 

физического воспитания; 

формирование этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 
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знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  

иметь представления о двигательных действиях; знать строевые 

команды и выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

 уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

иметь представление о видах двигательной активности, направленных 

на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в спортивных играх и эстафетах; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

спортивных игр, соревнований; 

иметь представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных игр и других видов физической культуры; 

выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики; 

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня; 

знать виды двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий;  

уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

участвовать совместно со сверстниками в спортивных играх и 

эстафетах; 

уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; 

осуществлять их объективное судейство; 

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать некоторые факторы из истории развития физической культуры,  

понимать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

знать способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;   

знать правила техники выполнения двигательных действий;  

знать организацию занятий по физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; знать физические упражнения с различной целевой 

направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   
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соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 7 

классах определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью 

формирования учебных умений и навыков с учётом индивидуальных 

возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат 

выполнения). К ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких 

или одну значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают 

особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

хотя количественный показатель ненамного ниже. Примеры значительных 

ошибок: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, 

длину; 

несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более 

одной значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку 

«удовлетворительно» может получить ученик, совершивший несколько 

грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые 

ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника 

движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, 

значительные или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и 

избежать которых он не может физически. 
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В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода 

при развитии двигательных способностей обучающиеся класса делятся на 

группы с учётом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем 

определённого раздела программы, который будет отражать индивидуальные 

достижения учащихся, усвоение учебного материала за курс 7 класса, что 

позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического 

развития и двигательной активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится 

тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь 

объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учебного 

года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и 

физических качеств. 

Тесты для обучающихся в 7 классе 

бег 60м; 

прыжок в длину с места; 

сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из 

виса лёжа на перекладине (д). 

наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

смешанное передвижение на 500 м. 

поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии 

учебных нормативов и использует адаптированные критерии, 

разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного 

класса. Возрастных нормативов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 

планируемыми результатами освоения программы по предмету  и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным 

уровнем освоения учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты)  

усвоения физических умений и развития физических качеств 

 у обучающихся 7 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической 

культурой по состоянию здоровья, проходят два раза в год испытания 

(тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы с учётом 

возможностей дифференцированных групп обучающихся.  
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1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение 

функционального состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание 

динамики усвоения умений, навыков и уровня физической 

подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, 

рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель 

даёт инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по 

одному (два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за 

наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок 

вперёд на максимальное расстояние, не заступая носками на черту и 

приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться 

максимальное количество раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части 

голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) 

без учёта времени.  

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с минимальным уровнем  освоения планируемых результатов:  

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной 

постановкой стоп, в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не 

задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности 

выполнить прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным 

взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по 

возможности выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части 

голени с наименьшим сгибанием колен. 
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4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно 

на плечи (количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью 

рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, 

допускается по необходимости комбинированное передвижение 

(чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  

 

Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических 

качеств, усвоения умений, навыков по адаптивной физической культуре  

(7 класс) 

№ 

п./

п. 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больш

е 

9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больш

е 

12,5-

12,0 

11,9/11

,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа 

на спине 

(количество раз 

за 1м.) 

24/20 29/25 35/30 15/12 22/16 35/23 

3 Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

(см.) 

145/13

5 

170/14

6 

190/17

1 

125/12

0 

150/12

6 

170/15

1 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 
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скамейки) 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют 

корректировки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и 

подготовленности обучающихся конкретного класса 

 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе рассчитана 

на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

Задачи обучения: 

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 
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коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развития и совершенствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждения проявлений 

деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в 

процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 8 классе определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета: 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта;  

формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, 

ловкость и другие;  

развитие у обучающихся умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега 

и ходьбы не задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 

60 м; 

формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув 

ноги с полного разбега; 

формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

совершенствование техники выполнения строевых команд и 

перестроений; 

совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения 

заданий на гимнастической скамейке и стенке; 

формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и 

корригирующие упражнения в определенном ритме; 

совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать 

под препятствие различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными 

способами; 

формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
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беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя;  

самостоятельное выполнение упражнений; 

занятия в тренирующем режиме; 

развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

8 классе направлено на всестороннее развитие ребенка, развитие его 

потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных 

методических приемов, содействующих направленному развитию 

двигательных возможностей подростков. В связи с увеличением 

индивидуальных различий обучающихся дифференцируются задачи, 

содержание, темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры 

применяются специфические и общепедагогические методы физического 

воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся 

занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на 

коньках. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
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осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости, отслеживание результатов параолимпийских игр, специальной 

олимпиады международного и федерального уровней; 

испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях 

различного уровня; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей.  

Предметные: 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  

иметь представления о двигательных действиях;  

знать строевые команды и выполнять строевых действий по словесной 

инструкции; 

 уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

  иметь представление о видах двигательной активности, направленных 

на преимущественное развитие основных физических качеств, в процессе 

участия в спортивных играх и эстафетах; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

спортивных игр, соревнований; 

иметь представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 
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выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;  

участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня; 

знать виды двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий;  

уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и 

эстафетах; 

уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в спортивных играх и соревнованиях; 

осуществлять их объективное судейство; 

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать некоторые факторы из истории развития физической культуры,  

понимать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

знать способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;   

знать правила техники выполнения двигательных действий;  

знать организацию занятий по физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; знать физические упражнения с различной целевой 

направленностью, их выполнять с заданной дозировкой нагрузки;   

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 

классах определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью 

формирования учебных умений и навыков с учётом индивидуальных 

возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке 

допускаются мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат 
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выполнения). К ним можно отнести неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких 

или одну значительную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают 

особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

хотя количественный показатель ненамного ниже. Примеры значительных 

ошибок: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, 

длину; 

несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более 

одной значительной ошибки и несколько мелких. Также оценку 

«удовлетворительно» может получить ученик, совершивший несколько 

грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые 

ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника 

движения, а также влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, 

значительные или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и 

избежать которых он не может физически. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода 

при развитии двигательных способностей обучающиеся класса делятся на 

группы с учётом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем 

определённого раздела программы, который будет отражать индивидуальные 

достижения учащихся, усвоение учебного материала за курс 8 класса, что 

позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического 

развития и двигательной активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится 

тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь 

объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учебного 

года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и 

физических качеств. 

Тесты для обучающихся в 8 классе 

бег 60 м; 

прыжок в длину с места; 
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сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из 

виса лёжа на перекладине (д); 

наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

смешанное передвижение на 500 м; 

поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии 

учебных нормативов и использует адаптированные критерии, 

разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного 

класса.  Возрастных нормативов для обучающихся с умственной отсталостью 

нет. Учитель руководствуется планируемыми результатами освоения 

программы по предмету  и ориентируется на возможности обучающихся с 

достаточным и минимальным уровнем освоения учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты)  

усвоения физических умений, развития физических качеств  

у обучающихся 8 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической 

культурой по состоянию здоровья, проходят два раза в год испытания 

(тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы с учётом 

возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение 

функционального состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание 

динамики усвоения умений, навыков и уровня физической 

подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, 

рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель 

даёт инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по 

одному (два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за 

наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок 

вперёд на максимальное расстояние, не заступая носками на черту и 

приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз.  
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4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться 

максимальное количество раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части 

голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по 

необходимости комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) 

без учёта времени.  

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной 

постановкой стоп, в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не 

задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности 

выполнить прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным 

взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по 

возможности выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части 

голени с наименьшим сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно 

на плечи (количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью 

рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, 

допускается по необходимости комбинированное передвижение 

(чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  

Учебные нормативы* и испытания (тесты)  

развития физических качеств, усвоения умений, навыков  

по адаптивной физической культуре (8 класс) 

№ 

п./п. 

 

Виды испытаний  

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5-

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа на 

спине (количество 

раз за 1м.) 

24/20 29/25 35/30 15/12 22/16 35/23 

3 Прыжок в длину с 145/135 170/146 190/171 125/120 150/126 170/151 
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места толчком двумя 

ногами (см.) 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня скамейки) 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют 

корректировки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и 

подготовленности обучающихся конкретного класса 

 

9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. 

№ 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к 

предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 9 классе рассчитана 

на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 
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психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 

Задачи обучения: 

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развития и совершенствование волевой сферы; формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждения проявлений 

деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в 

процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 

культура» в 9 классе определяет следующие задачи: 

совершенствование ранее изученной техники выполнения строевых 

команд; 

формирование умения подобрать разбег для прыжков и метания мяча на 

дальность; 

совершенствование техники легко - атлетических упражнений; 

совершенствование умений  выполнять физические упражнения с 

предметами, с элементами акробатики и  гимнастических на снарядах; 

совершенствование  умений передвигаться на лыжах изученными 

способами; 

совершенствование техники и приемов в спортивных играх; 

формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

формирование способности объективно оценивать свои возможности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся.  

 Программой предусмотрены следующие виды работы: 

беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
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выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя;  

самостоятельное выполнение упражнений; 

занятия в тренирующем режиме; 

развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

В связи с увеличением индивидуальных   различий обучающихся 

дифференцируются задачи, содержание, темп программного материала, 

оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры 

применяются специфические и общепедагогические методы физического 

воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с 

воспитанием двигательных качеств используются метод расчленено-

конструктивного и целостно-конструктивного упражнения. 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся 

занятия на открытом воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на 

коньках. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости, отслеживание результатов параолимпийских игр, специальной 

олимпиады международного и федерального уровней; 

испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях 

различного уровня; 

формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей.  

Предметные: 
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Минимальный уровень: 

демонстрировать знания о физической культуре как системе 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья; 

демонстрировать правильную осанку; видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

понимать влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планировать занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбирать (под руководством учителя) спортивную одежду и обувь в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

знать основные физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

демонстрировать жизненно важные способы передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определять индивидуальные показатели физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и учебной деятельности; 

демонстрировать акробатические и гимнастические комбинации из 

числа усвоенных (под руководством учителя); 

участвовать со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

иметь представления об особенностях физической культуры разных 

народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказывать посильную помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

применять спортивный инвентарь, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

иметь представление о состоянии и организации физической культуры 

и спорта в России, в том числе о Параолимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без 

предмета: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений 
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тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

знать виды лыжного спорта, демонстрировать технику лыжных ходов; 

знать температурные нормы для занятий;  

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

знать и измерять индивидуальные показатели физического развития 

(длина и масса тела),  

подавать строевые команды, везти подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном 

техническом уровне; 

участвовать в подвижных играх со сверстниками, осуществлять их 

объективное судейство; взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

знать особенности физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении 

заданий и предлагать способы их устранения; 

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки (с помощью учителя);  

пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильно ориентироваться в пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

правильно размещать спортивные снаряды при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 9 

классах определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью 

формирования учебных умений и навыков с учётом индивидуальных 
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возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода 

при развитии двигательных способностей обучающиеся класса делятся на 

группы с учётом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем 

определённого раздела программы, который будет отражать индивидуальные 

достижения учащихся, усвоение учебного материала за курс 9 класса, что 

позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического 

развития и двигательной активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится 

тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь 

объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец учебного 

года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и 

физических качеств. 

Тесты для обучающихся в 9 классе: 

бег 100м; 

прыжок в длину с места; 

сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (мальчики);  

 наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамейке; 

поднимание туловища, лёжа на спине, руки за голову; 

бег на 500 м.; 1000 м; 

 При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной 

отсталостью (вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии 

учебных нормативов и использует адаптированные критерии, 

разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного 

класса. Возрастных нормативов для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) нет. Учитель руководствуется 

планируемыми результатами освоения программы по предмету  и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным 

уровнем освоения учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты)  

усвоения физических умений и развития физических качеств  

у обучающихся 9 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической 

культурой по состоянию здоровья, проходят два раза в год испытания 
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(тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны нормативы с учётом 

возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение 

функционального состояния обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание 

динамики усвоения умений, навыков и уровня физической 

подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, 

рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель 

даёт инструкцию по выполнению предстоящего теста, затем вызывает по 

одному (два) обучающемуся для сдачи определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с достаточным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег на 100 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за 

наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок 

вперёд на максимальное расстояние, не заступая носками на черту и 

приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола 

максимальное количество раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться 

максимальное количество раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части 

голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке 

(оптимальное количество раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние за наименьшее время: бег на 1000 м 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) 

у обучающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег 100 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной 

постановкой стоп, в ходе передвижения – правильное сочетание рук и ног, не 

задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности 

выполнить прыжок в длину, не заступая носками за линию с правильным 

взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Удерживание «планки» в упоре лёжа на предплечьях, по состоянию 

здоровья, по возможности. 
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4. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по 

возможности выполнить наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части 

голени с наименьшим сгибанием колен. 

5. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно 

на плечи (количество раз 30 сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью 

рук. 

6. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, 

допускается по необходимости комбинированное передвижение 

(чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  

Учебные нормативы* и испытания (тесты)  

развития физических качеств, усвоения умений, навыков 

 по адаптивной физической культуре (9 класс) 

№ 

п./

п. 

 

Виды испытаний 

 (тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 100 м. (сек.) 14,7/18,0 14,3/17,4 13,9/17,0 18,2/20,5 17,8/20,0 16,5/19,5 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа на 

спине (количество 

раз за 1м.) 

28/22 38/29 48/37 18/12 28/17 35/25 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см.) 

185/130 205/140 225/160 155/105 165/125 180/145 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

20/9 24/10 30/12 8/5 9/6 15/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня скамейки) 

+4 +6 +12 +5 +7 +15 

6 Бег на 1 км (мин, 

сек.) 
5,35/6,50 5,15/6, 20 4,35/5,36 6,15/8,05 5,53/7,30 5,16/6,40 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют 

корректировки (адаптации) с учётом уровня психофизического развития и 

подготовленности обучающихся конкретного класса 

 

2.2.2. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
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      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 психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, со-

циальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обу-

чающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов кор-

рекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  
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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 вли-

яние 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 органи-

зацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 

Характеристика основных направлений 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 основной общеобразовательной 

программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического  обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации . 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА обеспечивает 

организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

3. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями)  и др. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 
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― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов МБОУ ГСШ № 2 в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов МБОУ ГСШ № 2 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).  



464 

 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

2.2.3. Программа внеурочной деятельности 

 

 Программа внеурочной деятельности МБОУ ГСШ № 2 разработана с 

учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. Социальная 

интеграция детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) проводится через организацию  внеурочной деятельности совместно с 

детьми, имеющими сохранный интеллект. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение 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 са-

моопределения, 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, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

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;  
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укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 

12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 

часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для 

разработки соответствующих программ. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отс-

талостью (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).     

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе заключается в том, что в ней могут быть созданы 

все условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ ГСШ № 2 в 

течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

коррекционно-развивающего процессов. 



467 

 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта). 

Внеурочная деятельность  способствует 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. Виды совместной внеурочной 

деятельности  подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе школы и организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и 

др.).  

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обеспе-

чивается 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 
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нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, 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 пред-

ставителями 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  будут сформированы коммуникативная, эти-

ческая, 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;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  
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― осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных   видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ ГСШ № 2 (далее ― Учебный план), реализующей 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ау-
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диторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 

предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание 

всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 



471 

 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). Всего на коррекционно-развивающую область 

отводится 5 часов в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в общеобразовательной организации. Школа предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным 

планом (4 часа). 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и 

речевая 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

12 

15 
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практика 1.3.Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия):  

5 5 5 5 20 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 30 32 32 32 126 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. 

Естествознание 

3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы 

- 

1 

2 

1 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

2 

8 
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социальной жизни 

4.3. История 

отечества 

 

- 

 

- 

 

 2 

 

2 

 

2 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный 

труд 

6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в системе школьного образования. 

МБОУ ГСШ № 2, реализующая АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП, для 

каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной 

организации ― также квалификационной категории. 

Школа обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 
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курсы повышения квалификации; ведения методической работы; 

применения, обобщения и распространения опыта использования совре-

менных образовательных технологий обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) принимают участие следующие спе-

циалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, 

учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), соци-

альные педагоги, педагоги дополнительного образования. 

Учитель-дефектолог  имеет высшее профессиональное образование : 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

Педагог-психолог  имеет высшее профессиональное образование.  

Учитель-логопед  имеет высшее профессиональное образование: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

Учитель физической культуры  имеет высшее или среднее про-

фессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а)  высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы(инструктор по адаптивной 

физической культуре); 

Учитель технологии (труда)  имеет высшее  профессиональное 

образование по одному из видов профильного труда  

Учитель музыки (музыкальный руководитель)  имеет высшее или сред-

нее профессиональное образование по укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогика» (направление «Педагогическое образование», 

«Педагогика» или специальности (профили) в области музыкального 

образования) без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-дефектолог  имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки  и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного 

образования. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
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государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции 

(компенсации) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 
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Материально-технические условия реализации АООП должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП в МБОУ «ГСШ № 2» 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями)  соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для 

активной деятельности, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-де-

фектолога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых долж-

на обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и вне-

урочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование 

в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством,  моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями; 

актовому залу; 

спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 
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моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно 

соответствовать не только общим, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
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В МБОУ «ГСШ № 2» имеются в наличии отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а 

также для выполнения практических работ, необходимо использование 

рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено  необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Пре-

дусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
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вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптиро-

ванных образовательных программ для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований); 
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