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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География» предназначена для обучения школьников с умственной 

отсталостью  с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся. 

Рабочая программа  по географии ориентирована на учащихся 6-х классов и реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (ст. 11, часть 3.1) (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203ФЗ);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Устав МБОУ Факельская СОШ; 

 АООП ООО обучающихся с УО МБОУ Факельская СОШ; 

 Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 

Природоведение. Биология. География: 5-9-е классы /Т.М. Лифанова и др., - 5-е изд. стер. – Москва: Просвещение, 2022.   

Предлагаемая рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

6 класс: Лифанова Т.М. География 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы: с прил. / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Программа составлена с учетом психо – физических особенностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

     Основными целями рабочей программы являются: 

- подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и исторических знаний на последующих этапах обучения; 

- формирование понимания причинно-следственных связей и отношений, временных и пространственных представлений;  

- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных) средствами 

предмета; 

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам. 

Основные задачи курса географии: 

- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран; 

- показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов; 

- обучить правилам поведения в природе;  

- развивать и коррегировать познавательную деятельность: учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости, развивать воображение обучающихся; 

- расширять лексический запас детей. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-

экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс 

географии имеет много смежных тем с биологией, историей, русским языком, чтением (литературным чтением), математикой, 

изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, 

полученные в курсах «Мир природы и человека» и «Природоведение», входящих в предметную область «Естествознание». 

Учитывая общие и специальные задачи, программа географии предусматривают повторяемость материала. Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с 

интеллектуальными нарушениями.   

Рабочая программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены межпредметные связи, на которые опираются 

учащиеся при изучении природоведческого материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной труд), а также те, которые формируются в процессе 

знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, физическая культура, профильный труд). 

В рабочей программе заложен принцип коррекционной направленности обучения, т. е. особое внимание обращается на коррекцию 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  Рабочая 

программа составлена с учетом психофизических  особенностей учащихся с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями и 

направлена на развитие у учащихся наблюдательности, памяти, воображения, речи и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся учатся ориентироваться на местности, знакомятся с формами земной 

поверхности, водоемами, планом и картой. 

 В программу введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о 

Земле Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса».  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные 

ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. Наблюдение за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Признаки времен года. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. Географические сведения о своей местности и 

труде населения. 

Сезонные изменения в природе, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года 

ТЕМА 2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 

Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Практические работы 

№2. Зарисовка линии, сторон горизонта. 

№3. Схематическая зарисовка компаса. 

№4.Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

№5. Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке ориентирования). 

ТЕМА 3. ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование.  Горы. Понятие о 

землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). 

Поверхность нашей местности («Живой мир», 1—4 классы, «Природоведение», 5 класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд). 

Предметы и явления неживой природы (естествознание). Образование гор (природоведение). 

Практические работы 

№6. Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана. 

№7. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т. п.). 

№8. Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

ТЕМА 4. ВОДА НА ЗЕМЛЕ 

Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Использование рек. Озера, 

водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе («Природоведение», 5 класс). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения 

(«Естествознание», 6 класс). 



 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

№9. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

№10. Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление макетов. 

Проведение опытов: 

растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; очистка воды фильтрованием. 

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

Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т. п.). 

ТЕМА 5. ПЛАН И КАРТА 

Рисунок и план предмета. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Основные 

направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, 

реки, каналы и т. д.). Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 

Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). 

Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

№11. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе. 

№12. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

№13. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. 

№14. Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

№15. Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

ТЕМА 6. ЗЕМНОЙ ШАР 

            Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. 

Глобус — модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. Физическая карта 

полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, 

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

Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). Понятие о 

климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

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

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, наклонное (математика). 

Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение). Кругосветные путешествия (история).  

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность). 

Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами материков. 

Практические работы 



 

№16. Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов. 

№17. Оформление таблицы названий океанов и материков. 

№18. Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 

№19. Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 

ТЕМА 7. КАРТА РОССИИ 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы 

на западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого и 

Атлантического океанов.  Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руды, 

природного газа). Работа с контурными картами. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС.  Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки: Лена, Амур. Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

Работа с контурными картами. Наш край на карте  России. Повторение начального курса физической географии. 

Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность (природоведение, 5 класс). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание, история, 6 класс). 

Различение цвета и его оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

№20. Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных географических объектов на контурную 

карту России. 

№21.Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 
Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

• названия основных сторон горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• названия водоемов; 

• основные правила безопасного поведения в природе; 

• условные цвета и наиболее распространенные условные знаки 

географической карты; 

Обучающиеся должны знать: 

• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 

• виды водоемов, их различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 

• отличие плана от рисунка и географической карты; 



 

• названия материков и океанов; 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• название нашей страны, ее столицы; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• делать простые схематические зарисовки; 

• составлять рассказы об изучаемых географических объектах из 

предложенных учителем предложений; 

• показывать на географической 

карте объекты, заранее выделенные учителем 

• основные направления на плане, географической карте; 

• условные цвета и основные знаки географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

• материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на 

Земле; 

• кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов 

людей в космос;  формирование навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями (учебник, приложение к учебнику, тетрадь на 

печатной основе, глобус, настенная карта, компас и др.); 

• 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; 

• различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

• географическое положение нашей страны на физической карте России и 

карте полушарий; 

• названия географических объектов, обозначенных в программе по теме 

«Карта России». 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

• ориентироваться на географической карте и глобусе; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

• 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 

Дифференцированный уровень   включает учащихся, имеющих в силу  своего  психо - физического  состояния  значительные  трудности по  

усвоению  учебного  материала: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (например - растения, животные); 



 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни (под контролем взрослого); 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий (под контролем учителя). 

 
Планируемые результаты освоения учебного  предмета «География» 6 класс 

Личностные результаты 

• воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за свою страну, осознания себя гражданином России; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

• совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с задачей, поставленной учителем; 

 • развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе проведения географических экскурсий; 

• воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, воспитание навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, 

молнии, лавин) 

учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, некоторым местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 

• при изучении родника колодца, водопровода воспитывать бережное отношение к пресной, питьевой воде; 

• учить понимать необходимость бережного отношения и мероприятий по охране водоемов от загрязнения 

 

 

Виды и формы контроля: 

срезовые и итоговые тесты, самостоятельная работа, фронтальный и индивидуальный опрос, отчет по лабораторной работе, творческое 

задание, проектная работа с учетом возрастных особенностей учащихся 6 класса. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по географии. 

Отметка «5» ставится, если: 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы термины; 

 для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблюдений и опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

 раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

 ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если: 

 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определении понятий. 

Отметка «2» ставится, если:  



 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений. 

Отметка «5» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

3. грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); 

3. в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы основные выводы. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

2. допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. самостоятельно не определена цель опыта; 

2. не подготовлено нужное оборудование; 

3. допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении 

Учащиеся по уровню усвоения ЗУН делятся на три группы. 1 группа – высокий уровень усвоения программы, 2 группа – средний 

уровень усвоения программы, 3 группа – низкий уровень усвоения программы, согласно которым определяется нагрузка и сложность заданий, 

осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 6 КЛАСС  

Наименование раздела Номер 

урока 

Тема урока Коррекционная работа 

Раздел 1. Введение 1 Что изучает география. Коррекция познавательной деятельности.  

Коррекция зрительной и слуховой памяти. 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения 

учебной информации. 

 

2 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. 

3 Явления природы.  

4 Географические сведения о своей местности и 

труде населения. 

Раздел 2. 

Ориентирование на 

местности  

5 Горизонт. Линия горизонта. 

 

 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения 

учебной информации. 

 

 

6 Стороны горизонта. Практическая работа 

"Зарисовка линий, сторон горизонта". 

7 Компас. Практическая работа "Схематическая 

зарисовка компаса". 

8 Ориентирование по местным признакам природы.  

9 Практическая работа "Упражнения в 

определении сторон горизонта по Солнцу и 

компасу". 

10 Обобщение по разделу "Ориентирование на 

местности". 

Раздел 3. Формы 

поверхности Земли 

11 Экскурсия для ознакомления с формами рельефа 

своей местности. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и контурной карты. 

 

12 Равнины, холмы. 

13 Овраги, их образование.  

14 Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. 

Практическая работа "Показ на физической 

карте России форм поверхности (не давая 

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

15 Практическая работа "Моделирование из сырого 

песка, глины или пластилина равнины, холма, 

горы, оврага, вулкана". 

16 Практическая работа "Зарисовки различных 

форм земной поверхности, схемы вулкана в 

разрезе". 



 

17 Обобщение по разделу "Формы поверхности 

Земли". 

Раздел 4. Вода на Земле 18 Вода в природе. Коррекция зрительной и слуховой памяти.  

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и контурной карты. 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения 

учебной информации. 

 

19 Родник, его образование.  

20 Колодец, водопровод. Промежуточная аттестация 

(тест) 

21 Река и её части. Горные и равнинные реки.  

22 Как люди используют реки.  

23 Озёра. Водохранилища. Пруды. 

24 Болота, их осушение. 

25 Океаны и моря.  

26 Острова и полуострова. 

27 Практическая работа "Зарисовки схем реки, 

озера, колодца, острова, полуострова". 

28 Водоёмы в нашей местности. Охрана вод от 

загрязнения. 

29 Практическая работа "Нанесение на контурную 

карту мира крупнейших рек, озёр, островов, 

полуостровов, морей". 

30 Обобщение по разделу "Вода на Земле". 

Раздел 5. План и карта 31 Рисунок и план предмета. Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и топографической карты. 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция пространственного восприятия 

(расположение предметов, объектов на физической и 

контурной карте). 

32 План и масштаб. Практическая работа 

"Зарисовка в тетради и изготовление таблицы 

условных знаков плана". 

33 План класса. Практическая работа 

"Вычерчивание плана класса, комнаты". 

34 План школьного участка. Промежуточная 

аттестация (тест) 

35 Условные знаки плана местности.  

36 Практическая работа "Чтение простейших 

планов по условным знакам (школьного участка, 

местности"). 

37 План и географическая карта. 

38 Условные цвета и знаки физической карты. 

Практическая работа "Зарисовка в тетради и 

изготовление таблицы условных знаков и цветов 

физической карты". 



 

39 Обобщение по разделу "План и карта". 

Раздел 6. Земной шар 40 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и контурной карты. 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения 

учебной информации. 

 

41 Планеты. 

42 Земля – планета. Доказательство шарообразности 

Земли. Освоение космоса. 

43 Глобус – модель земного шара. Практическая 

работа "Изготовление из пластилина или глины 

модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов". 

44 Физическая карта полушарий. 

45 Распределение воды и суши на Земле. 

46 Океаны на глобусе и карте полушарий. 

47 Материки на глобусе и карте полушарий. 

Практическая работа "Оформление таблицы 

названий океанов и материков". 

48 Первые кругосветные путешествия.  

49 Практическая работа "Обозначение на 

контурной карте материков и океанов; первых 

кругосветных путешествий". 

50 Значение Солнца для жизни на Земле. 

51 Понятие о климате. Основные типы климата. 

52 Пояса освещённости. 

53 Природа тропического пояса. 

54 Природа умеренных и полярных поясов.  

55 Обобщение по разделу "Земной шар". 

Раздел 7. Карта России 56 Географическое положение России на  карте. Развитие наблюдательности, умения сравнивать 

предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты 

физической и контурной карты. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

57 Границы России. Сухопутные границы на западе и 

юге. 

58 Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. 

59 Моря Тихого и Атлантического океанов. 

60 Острова и полуострова России. 

61 Поверхность нашей страны. 

62 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 

63 Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых. 

64 Реки: Волга с Окой и Камой. 



 

65 Реки Сибири: Обь, Енисей, Лена 

66 Озёра России. 

67 Практическая работа "Обозначение границ 

нашей Родины, пограничных государств, 

нанесение названий изученных географических 

объектов на контурную карту России". 

68 Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература: 
1. Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 

Природоведение. Биология. География: 5-9-е классы /Т.М. Лифанова и др., - 5-е изд. стер. – Москва: Просвещение, 2022. 

2. Лифанова Т.М. География 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы: с прил. 

/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 
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2. Е.А. Жижина. Поурочные разработки по географии «Население и хозяйство России». М. «ВАКО», 2007 

3. Н.А. Никитина. Поурочные разработки по географии «Физическая география». М. «ВАКО», 2004 

4. И.И. Баринова. Рекомендации к планированию уроков по курсу «География России. Природа». М. «Дрофа», 2003 

5. Э.М. Раковская. Методическое пособие по курсу «География: природа России». М. «Просвещение», 2003 

6. О.А. Бахчиева. Начальный курс географии Методическое пособие М. «Дрофа», 2006 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

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

утвержденной приказом Министерства 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 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;  

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

− воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в повседневной жизни.  
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Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» в 6 классе 

Личностные результаты:  

− формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

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

− проявление интереса к прошлому и настоящему Российской математики;  

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации.  

 

 

Уровни достижения предметных результатов  по учебному предмету 

«Математика» на конец 6 класса 

 

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 од- 

нозначное 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;  

− уметь вычислять периметр многоугольника.  

 

Достаточный уровень:  

− знать числовой ряд 1—10 000;   
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− знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000  

− знать разряды и классы в пределах 1 000 000;   

       − уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;  

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

− уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

− уметь выполнять округление чисел до любого заданного разряда в пределах   

− 1 000 000;  

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

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

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей;  

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

устных вычислений;   

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

с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой;   

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

круглые десятки приемами письменных вычислений; уметь выполнять деление с остатком в 

пределах 10 000 с последующей проверкой;  

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

стоимости, длины, массы письменно;  

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

смешанные числа;   

− уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами;  

       − уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа;   

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

простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время;   

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

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

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

пространстве;   

− уметь выполнять построение перпендикулярных прямых, параллельных прямых на заданном 

расстоянии;  

− 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  

достижения обучающимися с умственной отсталостью   

планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному предмету 

«Математика» в 6 классе  

 

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, 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 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.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

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

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

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций.  

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: 

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

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов:  

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

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти;  

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации);  

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

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

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют).  

  

  

  

  

Содержание разделов  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество 

часов  

Контрольные 

работы  

1.  Тысяча. Нумерация, арифметические действия в 

пределах 1 000  

12  1  

2.  Нумерация чисел в пределах 1 000 000  

  

25  1  

3.  Обыкновенные дроби  

  

17  2  

4.  Скорость. Время. Расстояние  

  

5    

5.  Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число, и круглые десятки  

24  3  

6.  Геометрический материал  

  

33    

7.  Повторение пройденного  

  

20  1  

  Итого:  136  8  

  



 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

1 Устная и письменная нумерация в пределах 1000  1  

2 Таблица классов и разрядов  1  

3 Простые  и составные числа  1  

4 Виды линий. Отрезок, луч, прямая.  1  

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000  1  

6 Умножение трехзначных чисел на однозначное число  1  

7 Деление трехзначных чисел на однозначное число  1  

8 Взаимное положение прямых на плоскости  1  

9 Нахождение неизвестного слагаемого  1  

10 Нахождение неизвестного уменьшаемого  1  

11 Нахождение неизвестного вычитаемого  1  

12 Перпендикулярные линии  1  

13 Преобразование чисел, полученных при измерении  1  

14 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  1  

15 Входная контрольная работа № 1 по теме: «Все действия в 

пределах 1000»  

1  

16 Построение перпендикулярных линий  1  

17 Устная и письменная нумерация в пределах 1 000 000  1  

18 Таблица классов и разрядов  1  

19 Разложение чисел на разрядные слагаемые  1  

20 Построение перпендикулярных линий  1  

21 Получение чисел из разрядных слагаемых  1  

22 Округление чисел  1  

23 Построение параллельных линий  1 

24 Сравнение чисел  1 

25 Римская нумерация  1 

26 Сложение чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд 

(устные и письменные случаи)  

1 

27 Треугольник. Виды треугольников по величине углов и по длинам 

сторон  

1 

28 Сложение чисел в пределах 10 000 с переходом через разряд  1 

29 Вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд 

(устные и письменные случаи)  

1 

30 Вычитание чисел в пределах 10 000 с переходом через разряд 

Нахождение неизвестного слагаемого  

1 

31 Вычитание чисел в пределах 10 000, особые случаи: с переходом 

через разряд в двух разрядах, где отсутствуют единицы в разрядах 

уменьшаемого, в середине уменьшаемого стоит единица   

1 

32 Вычитание чисел в пределах 10 000 с переходом через разряд. 1 
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Вычитание из круглого числа  

33 Высота треугольника  1 

34 Проверка сложения вычитанием.  Проверка сложения путем 

перестановки слагаемых  

1 

35 Нахождение неизвестного вычитаемого  1 

36 Проверка вычитания сложением  1 

37 Прямоугольник. Высота прямоугольника  1 

38 Нахождение неизвестного уменьшаемого  1 

39 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 10 000»  

1 

40 Работа над ошибками.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении длины и массы с преобразованием   

1 

41 Взаимное положение прямых линий в пространстве  1 

42 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, 

массы, стоимости с преобразованием крупных мер в мелкие и 

наоборот   

1 

43 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, 

массы с преобразованием крупных мер в мелкие и наоборот   

1 

44 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, 

массы, стоимости (все случаи)  

1 

45 Положение прямых в пространстве  1 

46 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

времени  

1 

47 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  1 

48 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  1 

49 Уровень и отвес 1 

50 Обыкновенные дроби. Получение, чтение, запись, сравнение 

дробей (повторение)  

1 

51 Образование смешанного числа  1 

52 Сравнение смешанных чисел  1 

53 Куб, брус, шар  1 

54 Основное свойство дроби  1 

55 Преобразование обыкновенных дробей  1 

56 Нахождение части от числа  1 

57 Куб  1 

58 Преобразование обыкновенных дробей  1 

59 Нахождение нескольких частей от числа  1 

60 Контрольная работа № 3 по теме «Обыкновенные дроби»  1 

61 Брус  1 

62 Работа над ошибками. Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями  

1 

63 Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями  1 

64 Сложение и вычитание обыкновенных дробей  1 

65 Куб. Свойство граней  1 

66 Сложение и вычитание смешанных чисел  1 

67 Сложение и вычитание смешанных чисел  1 

68 Вычитание смешанного числа из целого  1 

69 Брус. Элементы бруса.  Свойство ребер, граней  1 

70 Сложение и вычитание смешанных чисел  1 
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71 Контрольная работа № 4 за 1 полугодие по теме: «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей»  

1 

72 Работа над ошибками. Скорость.  Время.  Расстояние  

Простые  арифметические задачи на нахождение расстояния  

1 

73 Куб. брус. Элементы и их свойства  1  

74 Простые арифметические задачи на нахождение скорости  1  

75 Простые арифметические задачи на нахождение времени  1  

76 Решение составных задач на встречное движение  1  

77 Масштаб 1:2, 1:5  1  

78 Составление задачи на встречное движение по чертежу. 

Самостоятельная работа. «Скорость. Время. Расстояние»  

1  

79 Умножение четырехзначных чисел на однозначное число  1  

80 Масштаб 1:10, 1:50  1  

81 Умножение неполных многозначных чисел на однозначное число  1  

82 Умножение неполных четырехзначных чисел на однозначное 

число  

1  

83 Порядок действий в выражениях без скобок  1  

84 Масштаб 1:1000; 1: 10000  1  

85 Умножение многозначных чисел на круглые десятки   1  

86 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение многозначных 

чисел на однозначное число и круглые десятки»  

1  

87 Работа над ошибками. Повторение и закрепление темы 

«Умножение многозначных чисел на однозначное число и 

круглые десятки»  

1  

88 Четырехугольники. Периметр четырехугольника  1  

89 Деление многозначных чисел на однозначное число без перехода 

через разряд  

1  

90 Деление многозначных чисел на однозначное с переходом через 

разряд  

1  

91 Деление полных многозначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд (высший разряд делимого меньше 

делителя)  

1  

92 Прямоугольник. Периметр прямоугольника  1  

93 Деление полных многозначных чисел на однозначное число с 

переходами в двух разрядах   

1  

94 Деление полных многозначных чисел на однозначное число с 

переходами в двух разрядах  

1  

95 Деление полных многозначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд (когда в частом получаются нули в 

середине или на конце)  

1  

96 Параллельные прямые линии.  Взаимное положение прямых 

линий на плоскости  

1  

97 Деление полных многозначных чисел на однозначное число (когда 

в частом получаются нули в середине или на конце)   

1  

98 Проверка деления умножением  1  
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99 Деление и умножение многозначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд (все случаи)  

1  

100 Виды линий. Взаимное положение прямых линий на плоскости  1  

101 Нахождение дроби от числа  1  

102 Нахождение дроби от числа  1  

103 Деление и умножение многозначных чисел на однозначное число 

(все случаи). Порядок действий   

1  

104 Периметр треугольника, прямоугольника, квадрата  1  

105 Деление и умножение многозначных чисел на однозначное число 

(все случаи). Порядок действий с переходом через разряд  

1  

106 Деление и умножение многозначных чисел на однозначное число 

(все случаи). Порядок действий с переходом через разряд 

1  

107 Деление четырехзначных чисел на круглые десятки  1  

108 Параллельные прямые. Построение параллельных прямых линий  1  

109 Деление с остатком  1  

110 Контрольная работа № 6 по теме «Деление многозначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд»  

1  

111 Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1 000 000 

(повторение)  

1  

112 Высота квадрата и прямоугольника  1  

113 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 с переходом 

через разряд (повторение)  

1  

114 Нахождение неизвестного слагаемого   1  

115 Нахождение неизвестного уменьшаемого  1  

116 Перпендикулярные прямые. Построение перпендикулярных 

прямых линий  

1  

117 Нахождение неизвестного вычитаемого  1  

118 Нахождение  неизвестных компонентов сложения и вычитания  1  

119 Умножение многозначных чисел на однозначное число  1  

120 Периметр треугольника, прямоугольника, квадрата  1  

121 Деление многозначных чисел на круглые десятки  1  

122 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число, 

круглые десятки  

1  

123 Контрольная работа № 7 по теме «Действия с целыми 

числами»  

1  

124 Периметр треугольника, прямоугольника,  квадрата  1  

125 Решение задач на встречное движение  1  

126 Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц и в 

несколько раз  

1 

127 Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 

длинами, массы, стоимости  
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128 Высота квадрата и прямоугольника  1  

129 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами длины, массы, стоимости  

1  

130 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами длины, массы, стоимости  

1  

131 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами длины, массы, стоимости  

1  

132 Периметр прямоугольника  1  

133 Итоговая контрольная работа № 8 «Все действия в пределах 

10 000»  

1  

134 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями  

1  

135 Смешанные числа. Сравнение смешанных чисел  1  

136 Преобразование чисел, полученных при измерении  1  

   

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Математика 6 / Капустина Т.М., Петрова М.Н., «Просвещение» 2019 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

•  Библиотека ЦОК 

 •  Библиотека РЭШ 

 

 

Целевые ориентиры результатов рабочей программы воспитания, формируемые в 

рамках реализации рабочей программы по математике, алгебре, геометрии, 

вероятности и статистике (уровень ООО) 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ Факельской СОШ реализуется, в том числе и 

через использование воспитательного потенциала уроков.  

Эта работа ориентирована на формирование целевых ориентиров результатов 

воспитания на уровне основного общего образования, которые могут быть сформированы, в 

том числе на уроках математики. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
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Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
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Общая характеристика учебного предмета «Мир истории» 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» для 6 класса  разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 1-9 

классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Факельской СОШ». 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 

позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления 

обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Пропедевтический курс «Мир истории» (пропедевтика) предназначен для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 6 класса.  

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению 

курса «История Отечества» в VII- IX классах. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека 

на различных исторических этапах его развития; 

-формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»; 

- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

- формирование умения работать с «лентой времени»; 

-формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие 

выводы и обобщения; 

-помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

- воспитание интереса к изучению истории. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности детей с 

нарушениями интеллекта, существенно отличающихся от нормально развивающихся 

сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для эффективной работы 

с ними, для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и 

воспитания, для поиска адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение ЗУН, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация в обществе.  

 При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников,  причем не 

только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и 

познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать 

интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную 

картину развития человеческой цивилизации.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 

нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. Программа также строится на принципе воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принципе научности и доступности обучения, принципе 

систематичности и последовательности в обучении, принципе наглядности в обучении, 

принципе индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 



Важной составной частью курса «Мир истории» является историко-краеведческие сведения о 

жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего 

времени. Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Сообщая  новый 

материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. Усвоение 

исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный 

сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. Создавая 

историческую картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ 

культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических 

представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, 

оружия соответствующей эпохи). Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным 

чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и других источников. Особое 

внимание уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что 

будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является 

существенной частью коррекционной работы на уроках истории. Применение многообразных 

наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную 

историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание точных 

зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. При 

изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому 

помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. Особое 

внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских 

качеств ученика. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

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

эмоциональноволевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь 



и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие.  

 Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

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

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения   

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

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

потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

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

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

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 



Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

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

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

 
При проведении уроков используются методы: 

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

• Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

• Практические – упражнения, работа с исторической картой, картиной, схемами. 

 Занятия проводятся в классно-урочной форме.   

При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Для контроля:  воспитанников применяются тестовые, контрольные, самостоятельные 

работы.  

Место учебного предмета «Мир истории» в учебном плане 

Учебный предмет «Мир истории» входит в предметную область «Человек и общество», 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Настоящая программа рассчитана для 

учащихся 6 класса. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин).  По примерному годовому учебному 

плану на учебный предмет отведено 68 часов в год или 2 часа в неделю.  

 

Количество учебных 

недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

34 учебные недели 2 часа 68 часов 

 

Формирование базовых учебных действий 

Изучение учебного предмета «История» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных учебных действий. В предмет заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями. Коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 6 класс 

 Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебного предмета «Мир истории» предполагает достижение ими двух видов 



результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. Планируемые личностные результаты учитывают типологические, 

возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности по изучению учебного предмета «Мир истории». Однако, ввиду 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, 

планируемые личностные результаты, следует рассматривать как возможные личностные 

результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

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

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения  учебного предмета «Мир истории» 6 класс: 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями и 

умениями по предмету «Мир истории» и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы. 

 

Планируемые предметные результаты  освоения  учебного предмета «Мир 

истории» к концу обучения в 6 классе 

Достаточный уровень Минимальный уровень 



-знание некоторых основных фактов 

исторических событий, явлений, 

процессов;  

-удовлетворительное осмысление и 

реализация основных исторических 

понятий и представлений из всех разделов 

программы, их использование в 

самостоятельной речи, в пересказах, 

ответах на вопросы;                                                 

-умение участвовать в диалогах и беседах 

по основным темам программы по 

истории; 

-понимание содержания учебных заданий, 

их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

-владение элементами самоконтроля при 

выполнении заданий; 

-владение элементами оценки и 

самооценки; 

-высказывание собственных суждений и 

личностное отношение к изученным 

фактам;  

-проявление интереса к изучению истории; 

 

 

-понимание доступных исторических 

фактов;  

-знание некоторых фактов 

исторических событий, явлений, 

процессов;  

-усвоение наиболее доступных 

понятий истории на уровне их 

понимания и узнавания; 

-использование некоторых усвоенных 

понятий в активной речи; 

-умение отвечать на вопросы по 

основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов (заданий) с 

помощью педагога; 

-усвоение элементов контроля 

учебной деятельности  

(с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

-использование помощи учителя при 

выполнении учебных задач, 

 умение самостоятельно исправить 

ошибки; 

 

Критерии оценивания знаний и умений: 

На уроках истории возможны короткие проверочные работы  для выявления пробелов в 

знаниях и умениях. В каждом устном ответе выделяются ключевые слова (исторические 

термины, понятия, названия предметов и др.), которые могут быть положены в основу 

кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин.  

При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать следующее: 

- при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, логичность, 

последовательность ответа, правильность речи, аргументированность рассуждения, умение 

сослаться на текст учебника, пользоваться исторической картой. 

Оценка устных ответов: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изучаемого  материал; 

- полнота ответа; 

- умение на практике применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать 

ответ. 

Оценка «4»- при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в речи исправляет 

только с помощью учителя. 

Оценка «3»- материал излагается недостаточно полно и последовательно; допускается ряд 

ошибок в речи; ошибки исправляет только с помощью учителя или учащихся. 

Коррекционная работа:  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями;  

. — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование базовых учебных действий и 

коррекцию дезадаптивных проявлений;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  



— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально- волевой, личностной сферы детей .  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательно, эмоциональной, 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. Занятия строятся с учетом основных принципов 

коррекционно-развивающего обучения: Принцип системности коррекционных 

(исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

 

Содержание   учебного предмета «Мир истории»  

с определением основных видов практических заданий обучающимся.   

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Представление о себе, об окружающих людях, пространстве вокруг нас - 18 часов 

История имени. Как возникли имена. Значение имён. Полное и неполное имя. Знаменитые 

имена в России (2-3 примера). История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени 

человека. Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. 

Понятия: поколения, предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живёшь. Где находится твой дом (регион, город, посёлок, село). Кто и когда 

построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. История улицы. 

Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых расположены мой дом, моя школа. 

Местность, где мы живём (город, село). Название местности, происхождение названия. Край 

(область, республика), в котором мы живём, главный город края. Национальный состав. 

Основные занятия жителей края, города. Страна, в которой мы живём. Название страны. 

Столица. Население, национальный состав страны. Главный город страны. Понятие о 

государственных символах: Государственный герб, Государственный флаг, Государственный 

гимн. Руководство страны. Понятия о большой и малой родине. Другие страны мира (обзорно, 

с примерами). Планета, на которой мы живём. Земля, другие планеты Солнечной системы. 

Солнце. Луна. Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; 

тематическое рисование; 

составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, членах семьи; 

написание своей биографии, биографий членов семьи. Родословное древо (рисунок). 

Словесный автопортрет, портрет членов семьи, друзей; 

толкование пословиц, подбор пословиц; 

слушание песен, стихов, просмотр видеофрагментов; 

 рисунки, схемы улиц, маршрутов движения; 

 пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование Государственного флага, 

прослушивание Государственного гимна; 

словарная работа. 

Представление о времени в истории - 11 часов 

Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Приборы для отсчёта времени. Меры времени. Времена года, месяцы, недели, сутки, части 

суток. История календаря. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление), «лента времени». Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). 

Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера-прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; 

завтра, через день, через месяц, через год-будущее. Части века, середина века, конец века, 



граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие, основные 

события 20 в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (21 в.). 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц, изображение ленты времени одного столетия; 

ориентировка на ленте времени; 

рассказы об истории календаря; 

 пословицы и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени и др.; 

 подготовка и проведение тематических занятий, викторин. 

Начальные представления об истории -  4 часа 

История – наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память России (3-

4 примера). Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать 

исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементарные 

представления на конкретных примерах). Источники исторических знаний: письменные 

памятники материальной и духовной культуры (старинные книги,  летописи, надписи и 

рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки; памятники строительства, зодчества, 

архитектуры,  устные источники (фольклор). Исторический музей, краеведческий музей. 

Архив. Библиотека. Понятие об историческом пространстве, исторической карте.  

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

составление вопросов для викторин; 

 просмотр видеофрагментов; 

 игры; выпуск исторической газеты; 

подготовка и проведение викторин. 

 

Раздел 2.  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  - 8 часов   

Человек – житель планеты Земля. Версии о появлении человека на Земле (научные, 

религиозные). Отличие человека от животного. Время появления человека прямоходящего. 

Внешний вид первобытных людей. Среда обитания.  Человек умелый. Время появления. Его 

отличие от предков и от современного человека. Занятия. Древние орудия труда. Начало 

каменного века. Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. 

Появление орудий труда, совершенствование занятий. Защита от опасностей. Образ жизни. 

Охота, собирательство. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Зарождение 

речи. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических 

условий. Борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, основные занятия, образ 

жизни. Конец ледникового периода и расселение человека разумного по миру. Влияние 

различных климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие 

земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый 

образ жизни. Коллективы первых людей. Понятие о семье, общине, роде, племени 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

составление вопросов для викторин; 

 просмотр видеофрагментов; 

 подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

составление описаний по плану; 

словарная работа. 



Раздел 3. ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ И ДЕЛ ЧЕЛОВЕКА - 20 часов 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком, культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. Использование огня 

в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, приготовление пищи 

и др. Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении 

тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль 

энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества.   

 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины поселения 

древнего человека на берегах рек, озёр, морей. Рыболовство. Передвижение человека по воде. 

Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие представления). Вода и 

земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного земледелия, 

его значение в истории человечества. Использование человеком воды для получения энергии: 

водяное колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанных с освоением энергии и водных ресурсов. 

 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, используемые для строительства 

жилья у разных народов в зависимости от климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты и др.). История совершенствования жилища. Материалы для строительства, 

используемые с глубокой древности до наших дней. Влияние климата и национальных 

традиций на строительство жилья и других зданий. Понятие об архитектурных памятниках в 

строительстве, их значение для изучения истории.  

 

История появления мебели 

Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, материалах для её 

изготовления. История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели (общие представления). Изготовление мебели как искусство. 

Современная мебель. Профессии людей, связанных с изготовлением мебели.     

 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о 

пище человека в разные периоды развития общества. Добывание пищи древним человеком как 

борьба за его выживание. Способы выживания: собирательство, бортничество, рыболовство, 

охота, земледелие (выращивание зерновых культур, огородничество, садоводство), 

скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. История хлеба и хлебопечения. Способы хранения продуктов питания в связи с 

климатом, средой обитания, национально-культурными традициями. Влияние природных 

условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление традиционной 

пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека.  

 

История появления посуды 

Понятие о посуде и её назначении. Материалы для изготовления посуды.  История появления 

посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды (3 – 4 примера). Деревянная посуда. История появления и использования деревянной 

посуды, её виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные 

традиции её изготовления (3 – 4 примера). Посуда из других материалов. Изготовление посуды 

как искусство. Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

 



История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и поговорки об одежде, о 

внешнем облике человека. Одежда как потребность защиты человеческого организма от 

неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, 

материалы, инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды (2 – 3 примера). Изготовление одежды как искусство. Изменения в 

одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере 

региона). История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и 

др. Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.  

 

 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА - 12 часов 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. Истоки возникновения мировых 

религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение религии для духовной жизни 

человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. Направления в науке: астрономия, 

математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. Значение 

устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 

письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. Культура и 

человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. Условия для возникновения государства. Аппарат власти. 

Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

составление вопросов к данному содержанию; 

 просмотр видеофрагментов; 

подготовка и проведение викторин; 

заполнение таблиц, составление устных рассказов по таблицам; 

составление описаний по плану, по иллюстрациям и опорным словам; 

словарная работа; 

письменное оформление выводов по теме; 

работа с пословицами (толкование, подбор); 

работа с контурной картой; 

составление тезисов по теме; 

групповая работа, презентация докладов; 

 словесное рисование по теме; 

составление письменных ответов на вопросы; 

 рисование по представлению;  

поиск нужной информации в тексте.  

Тематическое планирование:  

№п/п Наименование раздела темы: Количество 

часов 

 Имя, отчество, семья, 6 



родословная человека 

 Отчий дом. Наша Родина -

Россия 

9 

 О том, что такое время и как 

его изучают. 

4 

 Что изучает наука история. 6 

 История Древнего мира 9 

 История вещей. Занятия 

человека на Земле 

19 

 Человек и общество 15 

 

 

 

Поурочное планирование с определением основных видов деятельности 

№  

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид деятельности обучающихся 

1 Введение.  

Что изучает история? 

1 Составление рассказа по схеме. Просмотр 

видеофрагмента. 

2 История имени. 1 Запись значения своего имени. Образование 

полных и неполных имён. Знакомство с именами 

знаменитых россиян. Просмотр видеофрагмента. 

3 Отчества и фамилии. 1 Образование отчеств от имён. Исследование 

фамилий. Заполнение анкеты. 

4 Семья. 1 Рисунок на тему: «Моя семья», толкование 

пословиц о семье. Слушание песен о семье. 

5 Поколения людей. 

Родословная.  

1 Объяснение понятий. Составление родословного 

древа. 

6 Биография. 1 Написание своей биографии по данному плану. 

7 Мой дом.  

Малая родина. 

1 Объяснение пословиц о доме, хозяйстве, соседях. 

Рисование своего дома (либо будущего своего дома).  

8 История улиц. 1 Объяснение происхождения названий улиц, где 

расположен дом и школа. Рисование своей улицы 

(либо улицы будущего). 

9-10 Мой родной край. 2 Работа с картой и атласом Кировской области. 

Запись адреса малой родины. Работа со схемой 

«Национальный состав жителей края», таблицей 

«Основные занятия жителей нашего края». Работа 

с гербом области и района. 

11 Наша Родина – Россия. 1 Работа с картой. Работа с таблицей «Народы 

России». Рисование флага и герба. Слушание 

гимна. Просмотр видеофрагмента. 

12 Устройство нашего 

государства. 

1 Аукцион «Государства мира». Словарная работа.  

13 Москва - столица нашей 

Родины. 

1 Обзор достопримечательностей Москвы. 

Слушание песен и стихов о Москве. Рисование 

достопримечательностей  

14 Наша планета. 1 Работа со схемой «Планеты Солнечной системы». 

Работа с глобусом. 

15 Время, меры времени. 1 Составление цепочки единиц времени. Работа с 

часами и календарём. Понятие (ориентировка): 

давно, недавно, вчера-прошлое; сегодня, сейчас - 

настоящее; завтра, через день, через месяц, через 

год-будущее. 



16 Историческое время. 1 Словарная работа. Схематическое изображение 

«ленты времени». 

17 Исторические события. 1 Чтение и запись различных дат. Обзор главных 

событий прошлого и текущего веков. 

18 Повторение и обобщение 

изученного. 

Диагностическая работа. 

1 Применение полученных знаний в командной игре 

«Юные историки». Выполнение диагностической 

работы. 

19 История – наука о 

прошлом. 

1 Работа с цитатами. Просмотр фрагментов фильмов 

и мультфильмов с показом исторических событий. 

20 Науки-помощники 

истории. 

1 Рассматривание и анализ иллюстраций с 

изображением гербов, монет, археологических 

находок. 

21 Удивительная профессия 

археолога. 

1 Чтение дополнительной литературы. Составление 

устного рассказа о работе археолога. 

22 Исторические памятники. 1 Составление схемы «Виды исторических 

памятников».  

23 Музеи. Архивы. 

Библиотеки. 

1 Словарная работа. Заочное знакомство с 

известными музеями  мира, библиотеками России. 

Экскурсия в школьную библиотеку, беседа с 

библиотекарем. 

24 Историческая карта. 1 Рассматривание исторических карт, сравнение с 

географическими картами, знакомство с легендой 

исторических карт. Просмотр видеофрагмента 

«Самые древние государства» 1 часть. 

25 Появление человека на 

Земле. 

1 Просмотр видеофрагментов. 

26 Древнейший человек. 1 Заполнение таблицы. Составление устного 

рассказа по таблице. 

27 Человек умелый. 1 Заполнение таблицы. Составление устного 

рассказа по таблице. 

28 Человек прямоходящий. 1 Заполнение таблицы. Составление устного 

рассказа по таблице. 

29 Человек ледникового 

периода. 

1 Составление описания по плану. Просмотр 

видеофрагментов. 

30 Человек разумный. 1 Заполнение таблицы. Составление устного 

рассказа по таблице. 

31 Коллективы первых 

людей. 

1 Словарная работа. 

32 Повторение и обобщение 

изученного. 

Диагностическая работа. 

1 Работа с понятиями. Выполнение диагностической 

работы. 

33 Огонь в жизни древнего 

человека. 

1 Составление описательного устного рассказа по 

иллюстрациям и опорным словам. Просмотр 

видеофрагмента «Огонь». 

34 Использование огня в 

производстве. 

1 Составление вопросов к данному тексту. 

35 Огонь открывает новую 

эпоху  в жизни людей. 

1 Просмотр видеофрагментов. Словарная работа. 

Письменное оформление выводов по теме. 

36 Способы получения 

человеком энергии. 

1 Составление таблицы, устный рассказ по таблице. 

37 Вода в жизни человека. 1 Работа с пословицами. Слушание подготовленных 

докладов по теме. Обсуждение. Письменное 

оформление выводов по теме. 

38 Вода и земледелие. 1 Работа с контурной картой. 

39 Вода как источник 1 Составление тезисов по теме. 



энергии. 

40 Профессии людей, 

связанные с водой. 

1 Составление таблицы, устный рассказ по таблице. 

41 Первые жилища человека. 1 Составление устного рассказа по иллюстрациям и 

опорным словам. 

42 Национальные виды 

жилища. 

1 Групповая работа, презентация докладов. 

Словесное рисование по теме. 

43 Русская изба. 1 Работа со схемой. Составление описательного 

устного рассказа по иллюстрациям и опорным 

словам. 

44 Архитектурное 

строительство. 

1 Словарная работа. Заочное знакомство с 

некоторыми памятниками архитектуры. 

45 Мебель в жизни человека. 1 Составление схемы «Виды мебели», рассказ по 

схеме. Сравнение мебели разных исторических 

эпох. Раскрашивание иллюстраций мебели. 

46 Создатели мебели. 1 Составление схемы «Профессии мебельного 

производства». Составление устного рассказа об 

этапах изготовления мебели. 

47 Добывание пищи древним 

человеком. 

1 Словарная работа. Письменные ответы на вопросы. 

48 Хлеб - всему голова. 1 Толкование пословиц. Составление вопросов к 

данному тексту. 

49 Традиции питания разных 

народов. 

1 Групповая работа, презентация докладов. 

50 История появления 

посуды. 

1 Составление письменных ответов на вопросы. 

Рисование по представлению.  

51 Глиняная и деревянная 

посуда. Создатели 

посуды. 

1 Составление устного рассказа по иллюстрациям и 

опорным словам. 

52 Повторение и обобщение 

изученного. 

Диагностическая работа. 

1 Работа с понятиями. Выполнение диагностической 

работы. 

53 История появления 

одежды. 

1 Анализ иллюстраций, выводы. Рисование по 

представлению. 

54 Совершенствование 

одежды человеком. 

1 Составление описательного устного рассказа по 

иллюстрациям и опорным словам. 

55 История появления обуви. 1 Поиск нужной информации в тексте. Рисование по 

представлению. 

56 Как менялось 

представление людей об 

окружающем мире. 

1 Просмотр видеофрагментов «9 представлений о 

Земле древними народами», «Как люди открывали 

и изучали землю» / «Расширение знаний о земле». 

 

57 Истоки появления 

мировых религий. 

1 Составление письменных ответов на вопросы. 

Заполнение таблицы «Мировые религии». 

58 Зарождение и развитие 

науки. 

1 Чтение отрывков, выделение главной мысли. 

Просмотр видеофрагмента. 

 

59 Письмо и первые книги. 1 Поиск нужной информации в тексте. Составление 

устного рассказа по опорным словам. Работа с 

«лентой времени». 

60 Искусство и культура. 1 Словарная работа. Сравнение материальной и 

духовной культуры. Заполнение таблицы о видах 

искусства, устный рассказ по таблице. Просмотр 

видеофрагмента «Духовная жизнь древнего 

человека». 

62 Первые государства. 1 Просмотр видеофрагмента «Самые древние 



государства» 2 часть. 

63 Какие бывают 

государства? 

1 Словарная работа. Заполнение таблицы «Формы 

правления». 

64 Что такое экономика? 1 

 

Поиск нужной информации в тексте. Составление 

тезисов по теме. 

65 Человечество стремится к 

миру. 

1 Чтение дополнительной литературы. Письменное 

оформление выводов. 

66-

68 

Повторение и обобщение 

знаний. 

1 Викторина «Знатоки истории».  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной коррекционной школе 8 в. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2003 г.   

- Мир истории. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся специальных ( коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова, Е.Н.Фёдорова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Учебники: 

  Мир истории.6 класс : учеб. для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений 8 вида / 

И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

 

3. Технические средства: 

• персональный компьютер (ноутбук). 

• видеопроектор, экран. 

4. Учебно-практическое оборудование: 

-«Лента времени»; 

- наборы карточек с датами; 

-раздаточный дидактический материал (рабочие листы с заданиями к урокам, кроссворды, 

таблицы, адаптированные тематические тексты,  «немые» схемы и т.п.); 

-портреты известных исторических личностей; 

-демонстрационные схемы, планы уроков; 

- карточки для индивидуальной работы; 

-компьютерные презентации; 

-аудиозапись песен, видеофрагменты; обучающие фильмы; 
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 Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ); 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 г № 1599 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включенная 

в реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от 22.12.2015 г 

№ 4/15); 

Цель реализации АООП 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 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; ― достижение планируемых 

результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; ― выявление и 

развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; ― участие педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутри школьной социальной среды. 

Цель реализации АООП направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Планируемые результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе 

ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 



результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Цель программы – подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптации в 

современном социуме. 

Задачи предмета «Основы социальной жизни»: 

- научить воспитанников правилам ведения домашнего хозяйства; 

- сформировать практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых 

бытовых умениях и навыках; 

- коррекция личностного развития воспитанника и подготовка его к самостоятельной 

жизни. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в 

школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении 

к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

Изучение предмета ОСЖ в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за 

качеством работы). 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные 

по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных 

пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия должны 

проводиться в кабинете ОСЖ, который приспособлен и имеет всё необходимое 

оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии. 

Содержание обучения по предмету имеет практическую направленность. В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

нравственного воспитания детей, обучающихся по программе 8 вида в процессе овладения 

учебным предметом. Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 



необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

2. Планируемые результаты:. 

 Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный 

уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

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

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

3.Содержание учебного предмета 



Одежда и обувь 

Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке. Правила пришивания 

пуговиц, вешалок, крючков, петель, зашивание распоровшегося шва. Правила и приёмы 

ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. Глажение фартуков, косынок, 

носовых платков, салфеток и др. 

 

Личная гигиена 

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы 

закаливания, правила и приёмы выполнения воздушных и водных процедур, солнечных 

ванн, физических упражнений. Сезонная одежда, обувь, головной убор. Правила и приёмы 

ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

 

Транспорт 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта. Наиболее 

рациональные маршруты передвижения от дома до школы. Пригородные поезда. 

Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты.  

 

Семья 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, их продуктивная 

деятельность. Права и обязанности каждого члена семьи. 

 

Учреждения и организации 

Дошкольные учреждения – детские сады, школа, Дома культуры и их назначение. 

 

Средства связи 

Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды 

писем. Порядок отправления письма различного вида. Стоимость пересылки. Телеграф. 

Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

 

Питание 

Гигиена приготовления пищи. Правила и приёмы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки. Правила и приёмы ухода за 

посудой и кухонными приборами с применением химических моющих средств. 

Составление рецепта приготовления блюд. 

 

Жилище 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование в уборке 



электропылесоса. Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, полировка, мягкая 

обивка и др.). 

 

Торговля 

Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные магазины 

промышленных товаров, их отделы. Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека 

для возможности обмена товара, предусмотренного правилами торговли. 

Медицинская помощь 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды медицинских учреждений. 

Работники медицинских учреждений. Виды врачебной помощи. Меры предупреждения 

глистных заболеваний. 

 

Культура поведения 

Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со старшими и 

сверстниками. Экскурсия в библиотеку. Обобщение пройденного материала за год. 

Контрольное тестирование по разделам. 

 

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические 

знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, адаптации в 

современном обществе, ориентации в социуме и быту. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы «Основы социальной жизни» представлены 

личностными и предметными результатами. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей, 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. 

- Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

4. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 



 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Одежда и обувь 2 

2 Личная гигиена 2 

3 Транспорт 3 

4 Семья 2 

5 Учреждения и организации 2 

6 Средства связи 3 

7 Питание 7 

8 Жилище 4 

9 Торговля 3 

10 Медицинская помощь 4 

11 Культура поведения 3 

12 Итого 35 

 

 

№ п/п Тема урока Виды 

деятельности 

 Одежда и обувь  

1 Значение опрятного вида человека. 

Практическая работа. Пришивание пуговиц. 

Правила и приёмы ручной стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей. 

Беседа, работа с учебником 

Практическая работа. 

2 Практическая работа. Стирка изделий из х/б тканей. 

Правила глажения. Техника безопасности при работе с утюгом. 

Практическая работа. Глажение фартуков, косынок. 

Беседа 

Практическая работа. 

 Личная гигиена  

3 Значение закаливания организма для здоровья человека. 

Способы закаливания, правила и приемы выполнения 

воздушных и водных процедур. 

Беседа, работа с учебником 

 

4 

 

Правила и приемы ухода за органами зрения. 

Практическая работа. Уход за глазами(промывание и 

протирание). 

Губительное влияние вредных привычек на организм. 

Практическая работа. 

Составление тезисов к 

лекции 

 Транспорт  

5 Основные транспортные средства. 

Оплата проезда на всех видах транспорта. Маршруты 

Беседа, работа с учебником 



передвижения. 

6 Пригородные автобусы. Расписание, направления, зоны. 

Способы заказа и приобретения билетов через интернет. 

Беседа 

7 Экскурсия автовокзал. Наблюдение за приобретением билетов Экскурсия 

 Семья  

8 Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность. 

Права и обязанности каждого члена семьи. 

Беседа, ролевая игра: 

9 Практическая работа. Запись сведений о членах семьи Практическая работа 

 Учреждения и организации  

10 Дошкольные учреждения, их назначение. 

Школьные учреждения, их назначение. 

Дом культуры, его назначение для жителей. 

Беседа, составление тезисов 

к лекции 

11 Экскурсия Дом культуры Экскурсия 

 Средства связи  

12 Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер). 

Почта. Виды почтовых отправлений. 

Беседа 

13 Виды писем. Порядок отправления письма различного вида. 

Практическая работа. Написание адреса на почтовом конверте. 

Практическая работа 

14 Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Экскурсия на почту 

Экскурсия 

 Питание  

15 Гигиена приготовления пищи. 

Правила и приёмы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов. 

Беседа, работа с учебником 

 

16 Экскурсия в продуктовый магазин, наблюдение за выбором 

продуктов. 

Экскурсия 

17 Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки. 

Практическая работа. Чтение рецептов. 

Блюда из круп. Практическая работа. Приготовление каши на 

воде. 

Практическая работа. 

18 Блюда из овощей. 

Практическая работа. Приготовление картофельного пюре. 

Блюда из яиц. 

Практическая работа. Приготовление омлета. 

Практическая работа. 

19 Приготовление чая. 

Практическая работа. Заварка чая. 

Правила и приёмы ухода за посудой и кухонными приборами с 

Практическая работа. 



применением химических моющих средств. 

20 Практическая работа. Мытье кухонной посуды с применением 

моющих средств 

Практическая работа. 

21 Составление рецепта приготовления собственного блюда. Эксперимент 

 Жилище  

22 -23 Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. 

Санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе с 

предметами бытовой химии. 

Повседневная сухая и влажная уборка помещения. 

Беседа, работа с учебником 

 

 

24- 25 Пылесос. Использование в уборке пылесоса. 

Практическая работа. Уборка спальной комнаты с 

использованием пылесоса. 

Уход за мебелью в зависимости от её покрытия. 

Практическая работа. Уход за мебелью в классе. 

 

Беседа 

 

 

Практическая работа 

 

 Торговля  

26 Специализированные продовольственные магазины. Виды 

товаров. 

Экскурсия в продовольственный супермаркет «Магнит». 

Экскурсия 

27 - 

28 

Виды товаров, стоимость, порядок приобретения. 

Правила выбора доброкачественных продуктов питания. 

Практическая работа. Определение срока годности товара на 

упаковке. 

Беседа 

 

Практическая работа. 

 Медицинская помощь  

29-30 Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, больница, 

диспансер, аптека, их назначение в оказании медицинской 

помощи. 

Экскурсия в аптеку. 

Беседа 

Экскурсия 

31 -32 Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские 

сёстры, лаборанты, младший медицинский персонал, 

регистраторы, фармацевты и др. 

Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», 

амбулаторный приём, госпитализация. 

Сюжетно-ролевая игра: «Вызов скорой помощи». 

Меры предупреждения глистных заболеваний. 

 

Беседа 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

 Культура поведения  

33 Правила поведения в театре, кинотеатре. Правила поведения в 

музее, библиотеке. Экскурсия в школьную библиотеку. 

Ролевая игра: 



Ролевая игра: «Посещение кинотеатра». 

34 Повторение по разделам: 

«Личная гигиена», «Питание», «Одежда и обувь», «Транспорт», 

«Жилище», «Культура поведения». 

Правила безопасного поведения во время летнего отдыха. 

 

Беседа 

Ролевая игра 

 

 

 

Поурочное планирование по предмету «Основы социальной жизни» 

в 6 классе на 2023  учебный год. 

№ Наименование 

раздела 

Тема урока 

1 Одежда и обувь Значение опрятного вида человека. 

Практическая работа. Пришивание пуговиц. 

Правила и приёмы ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей 

2 Практическая работа. Стирка изделий из х/б тканей. 

Правила глажения. Техника безопасности при работе с утюгом. 

Практическая работа. Глажение фартуков, косынок. 

3 Личная гигиена Значение закаливания организма для здоровья человека. 

Способы закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и 

водных процедур. 

4 

 

Правила и приемы ухода за органами зрения. 

Практическая работа. Уход за глазами(промывание и протирание). 

Губительное влияние вредных привычек на организм. 

5 Транспорт Основные транспортные средства. 

Оплата проезда на всех видах транспорта. Маршруты передвижения. 

6 Пригородные автобусы. Расписание, направления, зоны. 

Способы заказа и приобретения билетов через интернет. 

7 Экскурсия автовокзал. Наблюдение за приобретением билетов 

8 Семья Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность. 

Права и обязанности каждого члена семьи. 

9 Практическая работа. Запись сведений о членах семьи 

10 Учреждения и 

организации 

Дошкольные учреждения, их назначение. 

Школьные учреждения, их назначение. 

Дом культуры, его назначение для жителей. 

11 Экскурсия Дом культуры 



12 Средства связи Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер). 

Почта. Виды почтовых отправлений. 

13 Виды писем. Порядок отправления письма различного вида. 

Практическая работа. Написание адреса на почтовом конверте. 

14  Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Экскурсия на почту 

15 Питание Гигиена приготовления пищи. 

Правила и приёмы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов. 

16 Экскурсия в продуктовый магазин, наблюдение за выбором продуктов. 

17 Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки. 

Практическая работа. Чтение рецептов. 

Блюда из круп. Практическая работа. Приготовление каши на воде. 

18 Блюда из овощей. 

Практическая работа. Приготовление картофельного пюре. 

Блюда из яиц. 

Практическая работа. Приготовление омлета. 

19 Приготовление чая. 

Практическая работа. Заварка чая. 

Правила и приёмы ухода за посудой и кухонными приборами с 

применением химических моющих средств. 

20 Практическая работа. Мытье кухонной посуды с применением моющих 

средств 

21 Составление рецепта приготовления собственного блюда. 

22 -

23 
Жилище Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. 

Санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе с 

предметами бытовой химии. 

Повседневная сухая и влажная уборка помещения. 

24- 

25 

Пылесос. Использование в уборке пылесоса. 

Практическая работа. Уборка спальной комнаты с использованием 

пылесоса. 

Уход за мебелью в зависимости от её покрытия. 

Практическая работа. Уход за мебелью в классе. 

26 Торговля Специализированные продовольственные магазины. Виды товаров. 

Экскурсия в продовольственный супермаркет «Магнит». 

27 - 

28 

Виды товаров, стоимость, порядок приобретения. 

Правила выбора доброкачественных продуктов питания. 



Практическая работа. Определение срока годности товара на упаковке. 

29-

30 
Медицинская 

помощь 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, больница, диспансер, 

аптека, их назначение в оказании медицинской помощи. 

Экскурсия в аптеку. 

31 -

32 

Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские сёстры, 

лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и 

др. 

Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», 

амбулаторный приём, госпитализация. 

Сюжетно-ролевая игра: «Вызов скорой помощи». 

Меры предупреждения глистных заболеваний. 

33 Культура 

поведения 

Правила поведения в музее, библиотеке. 

Повторение. Правила поведения в школе во время занятий и на перемене. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 

34 Тестирование по разделу: 

«Личная гигиена», «Питание», «Одежда и обувь», «Транспорт», 

«Жилище», «Культура поведения». 

Правила безопасного поведения во время летнего отдыха. 

 

 

7. Описание учебно - методического и материально – технического 

обеспечения учебного предмета 

  

 1. Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательный учреждений VIII вида. ВЛАДОС, 2012 год. 

 2. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки 

в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 классы: 

Пособие для учителя /С.А.Львова/ ВЛАДОС, 2013 год – 136 с. 

  

 Компьютерные технологии 

 1. Компьютер. 

 2.Интернет-ресурс 

 Использование аптечки и лекарственных растений при оказании раны и 

накладывать повязки. 

 Выбирать нужный товар, выяснить срок годности, оплачивать и соблюдать правила 

поведения в магазине. 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся 1-9 классов с умственной отсталостью легкой степени. Составлена на основе ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

Цели и задачи изучения русского языка 
Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

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

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

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

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

— развитие положительных качеств и свойств личности. 

3. Основное направление коррекционной работы: коррекция речи и мышления учащихся. Ведущим коррекционным 

принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по основным разделам русского языка, является 
развитие речи школьников, особенно её коммуникативной  функции. 

 Содержание учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи».Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами 

ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные 

ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. 

Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 



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

и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

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

употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в 

единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных  

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. 

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

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний 

глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. 

Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 

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

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, 

повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и 

сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 



Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному 

тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. Изложение текста с 

опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др.Письмо с элементами творческой деятельности. 

 Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Русский язык». 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые 

на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

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



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие   этических   чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Русский язык» 

на конец обучения в 6 классе: 

В рабочей программе для 6 класса по русскому языку предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня 

овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на другой 

вариант образовательной программы. 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 



различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

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

оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

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

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д



 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

 
 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

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

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

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

 

Базовые учебные действия. 

Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными  

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки,  

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

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

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля 

в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать 



в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

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

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при  

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

Тематическое планирование 

Повторение. Звуки и буквы. Текст.7 ч 

Предложение. текст. 9 часов. 

Состав слова. Текст. 7 часов 

Правописание безударных гласных в корне 4 часов 

Правописание звонких и глухих согласных.3 часа 

Правописание приставок.12 часов 

Части речи. Текст. 2 часа 

Имя существительное.31 час 

Имя прилагательное. 32 часа 

Глагол. 15 часов 

Предложение. Текст. 5часов 

Обращение. 4 часа 

Повторение.5 часов 

 

 
 Поурочное  планирование по русскому языку (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала 

Кол 

. 

час 

Кал. 

срок 

Факт 

. 

срок. 

ТСО, ИКТ, 

наглядност 

ь 



1 Повторение. Звуки и 

буквы. Текст. 7 ч. 

Гласные и согласные. 

Их различение. 

1   Схемы. 

Презентаци 

я. 

2 Безударные   гласные в 

словах. 

1   Тест. 

Анимац. 

физминутка 



      

3 Сомнительные звонкие 

и глухие согласные в 

словах. 

1   Схемы. 

Анимац. 

физминутка 

4 Сомнительные гласные 

и согласные в словах. 

1   Схемы. 

Презентаци 

я. 

5 Текст. Части текста. 

Красная строка. 

1   Презентаци 

я. 

6 Непроверяемые гласные 

и согласные в словах. 

1   Предметные 

и сюжетные 

картинки; 

презентация 

. 

7 Звуки и буквы. 

Закрепление знаний по 

теме. 

1   Карточки с 

предложени 

ями; 

Анимац. 

физминутка 



8 Предложение. Текст. 

 Деление текста на 

предложения. 

1   Карточки с 

предложени 

ями; 

Анимац. 

физминутка 

9 Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

1   Презентаци 

я. 

Предметные 

картинки; 

простой 

карандаш; 

массажные 

мячи. 

10 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения. 

1   Сюжетные 

картинки; 

Анимац. 

физминутка 

11 Текст. Расположение 

частей текста в 

соответствии с данным 

планом. 

1   Карточки с 

предложени 

ями, 

сюжетные 

картинки. 

Текст; план. 

12 Распространение 

предложений с 

помощью рисунков. 

1   Презентаци 

я. 

Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

13 Распространение 

предложений с 

помощью вопросов. 

1   

14 Однородные члены 

предложения. 

1   Карточки 

для инд. 

работы. 

презентация 

. 



15 Предложение. 

Закрепление знаний по 

теме. 

1   Таблицы, 

карточки 

для инд. 

работы. 

Презентаци 

я. 

16 Проверочная работа 

по теме 

«Предложение» 

1    

17 Состав слова. Текст  

Работа над ошибками. 

Корень и однокоренные 

слова. 

1   Презентаци 

я; схемы 

предложени 

й; простые 

карандаши. 

18 Окончание как 

изменяемая часть слова. 

1   Презентаци 

я. 

Набор 

предметных 

картинок, 

игрушек. 

19 Образование смысловой 

связи между словами с 

помощью окончаний. 

1   

20 Приставка как часть 
слова. 

2   Карточки со 
словами; 

Презентеци 

я. 

21 Изменение значения 

слова в зависимости от 

приставки. 

1   

22 Суффикс как часть 

слова. 

1   Карточки со 

словами; 

Презентеци 



     я. 

23 Разбор слов по составу. 1   Карточки со 

словами; 

Анимац. 

физминутка 

24 Правописание 

безударных гласных в 

корне. 

Написание гласных в 

корне однокоренных 

слов. 

1   Карточки со 

словами; 

Анимац. 

физминутка 

25 Проверяемые и 

проверочные слова. 

1   Карточки со 

словами; 

Анимац. 

физминутка 

26 Контрольный диктант 

за 1 четверть. 

1   Текст 

диктанта; 

простой 

карандаш; 

тетради для 

к/р 

Карточки с 

текстом. 

27 Работа над ошибками. 

Проверка безударных 

гласных в корне. 

1   Карточки со 

словами; 

Анимац. 

физминутка 

28 Правописание парных 

согласных в корне. 

Написание согласных в 

корне однокоренных 

слов. Проверяемые и 

поверочные слова. 

1   Презентаци 

я 



      

29 Проверка парных 

звонких и глухих 

согласных в корне. 

1   Предметные 

картинки; 

Анимац. 

физминутка 

30 Правописание 

безударных гласных и 

сомнительных 

согласных в корне. 

1   Карточки 

31 Правописание 
приставок. 
Приставка и предлог. 

1   Видеоролик 

32 Различение приставки и 

предлога. 

1   Анимац. 

физминутка 

33 Наблюдение за 

правописанием гласных 

в приставках. 

1   Анимац. 

физминутка 

34 Правописание гласных в 

приставках. 

1   Презентаци 

я 

35 Правописание 

безударных гласных в 

корне и приставке. 

1   карточки. 

Анимац. 

физминутка 



36 Текст. Деление текста на 

части по данному плану. 

1   

37 Наблюдение за 

правописанием 

согласных в приставках. 

1   Презентаци 

я 

38 Правописание 
приставок на согласную. 

1   карточки. 
Анимац. 

физминутка 

39 Разделительный 

твердый знак в словах с 

приставками. 

1   Видеоролик 

40 Различение написаний 

слов с разделительным 

твердым знаком (ъ) и 

без него. 

1   карточки. 

Анимац. 

физминутка 

41 Состав слова. 

Закрепление знаний. 

1   карточки. 

Анимац. 

физминутка 

42 Проверочная работа 

по теме «Состав 

слова» 

1   Текст 

диктанта; 

простой 

карандаш; 

тетради для 

к/р 

Карточки с 

текстом. 

43 Части речи. Текст. 

Существительное, 

прилагательное, глагол. 

1   карточки. 

Анимац. 

физминутка 

44 Различение 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов в 

1   карточки. 

Анимац. 

физминутка 



 предложении.     

45 Имя 

существительное. 

Значение 

существительных в 

речи. 

1   Презентаци 

я 

46 Существительные, 

обозначающие явления 

природы. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

47 Существительные, 

называющие один и тот 

же предмет по разному. 

1   Презентаци 

я 

48 Существительные, 

противоположные по 

значению. 

1   Анимац. 

физминутка 

49 Различение 

существительных по 

родам. 

1   Анимац. 

физминутка 

50 Изменение 

существительных по 

числам. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

51 Существительные 

собственные и 

нарицательные. 

1   Презентаци 

я 

 



      

52 Большая буква в именах 

собственных. 

1   Анимац. 

физминутка 

53 Кавычки в именах 
собственных. 

1   Карточки 
для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

54 Различение написания 

существительных 

собственных  и 

нарицательных. 

1   Презентаци 

я 

55 Имя существительное. 

Закрепление знаний. 

1   Анимац. 

физминутка 

56 Изменение 

существительных по 

падежам. Понятие  о 

склонении. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

57 Определение падежей 

существительных по 

вопросам. 

1   Анимац. 

физминутка 

58 Контрольный диктант 

за 2 четверть 

1   Текст 

диктанта; 

простой 

карандаш; 

тетради для 

к/р 

Карточки с 

текстом. 

59- 
60 

Именительный падеж – 

Кто? Что? 

2   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 



     работы. 

61- 
62 

Родительный падеж – 

Кого? Чего? 

2   Анимац. 

физминутка 

63- 
64 

Дательный падеж – 

Кому? Чему? 

2   Презентаци 

я 

65- 
66 

Винительный падеж – 

Кого? Что? 

2   Анимац. 

физминутка 

67- 
68 

Творительный падеж – 

Кем? Чем? 

2   Анимац. 

физминутка 

69- 
70 

Предложный падеж – О 

ком? О чем? 

2   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

71 Текст. Подтверждение 

основной мысли текста 

дополнительными 

фактами. 

1   Презентаци 

я 

72 Понятие о начальной 

форме. 

1   Анимац. 

физминутка 

73 Постановка 

существительных в 

начальную форму. 

1   Презентаци 

я 

74 Изменение 

существительных по 

падежам. Закрепление 

полученных знаний. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 



75 Проверочная работа 

по теме 

«Существительное». 

1   Текст 

диктанта; 

простой 

карандаш; 

тетради для 

к/р 

Карточки с 

текстом. 

76 Имя  прилагательное 

Значение 

прилагательных в речи. 

1   Анимац. 

физминутка 

77 Описание явлений 

природы с помощью 

прилагательных. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

78 Описание человека, 

животных с помощью 

прилагательных. 

1   Анимац. 

физминутка 

79 Прилагательные, 
противоположные по 

значению. 

1   Анимац. 
физминутка 

80 Изменение 

прилагательных по 

родам. 

1   Презентаци 

я 

81- 
82 

Окончания 

прилагательных 

мужского рода. 

2   Анимац. 

физминутка 



83- 
84 

Окончания 

прилагательных 

женского рода. 

2   Презентаци 

я 

85- 
86 

Окончания 

прилагательных 

среднего рода. 

2   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

87 Определение родовых 

окончаний 

прилагательных. 

1   Анимац. 

физминутка 

88 Изменение 

прилагательных по 

числам. 

1   Анимац. 

физминутка 

89 Род и число 

прилагательных. 

Закрепление 

полученных знаний. 

1   Презентаци 

я 

90 Понятие о склонении 

прилагательных. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

91- 
92 

Постановка вопросов к 

прилагательным в 

косвенных падежах. 

2    

93- 
94 

Именительный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

2   Презента- 

ция 



95- 
96 

Родительный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

2   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

97- 
98 

Дательный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

2   Анимац. 

физминутка 

99 Контрольный диктант 

за 3 четверть. 

1   Текст 
диктанта; 

простой 

карандаш; 

тетради для 

к/р 

Карточки с 

текстом. 

100- 

101 
Работа над ошибками. 

Винительный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

2   Анимац. 

физминутка 

102- 
103 

Творительный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

2   Анимац. 

физминутка 

104- 
105 

Предложный падеж 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

2   Презентаци 

я 

106 Склонение 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. закрепление 

знаний. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

107 Проверочная работа 

по  теме 

«Прилагательное». 

1   карточки; 

простой 

карандаш; 

тетради для 

к/р 



     Карточки с 

текстом. 

108 Глагол.  
Значение глагола в речи. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

109 Глаголы, 

противоположные по 

значению. 

1   Презентаци 

я 

110- 
111 

Настоящее время 

глаголов. 

2   Анимац. 

физминутка 

112- 

113 
Прошедшее время 

глаголов. 

2   Анимац. 

физминутка 

114- 
115 

Будущее время 

глаголов. 

2   Презентаци 

я 

116 Различение глаголов по 

временам. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

117 Единственное и 
множественное число 

глаголов настоящего 

времени. 

1   Анимац. 
физминутка 

118 Единственное  и 

множественное число 

глаголов будущего 

1   Карточки 

для 

индивидуал 



 времени.    ьной 

работы. 

119 Единственное и 

множественное число 

глаголов прошедшего 

времени. 

1   Анимац. 

физминутка 

120 Текст. Связь частей в 

тексте. 

1   Анимац. 

физминутка 

121 Глагол. Закрепление 

знаний. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

122 Проверочная работа 

по теме «Глагол». 

1   карточки; 

простой 

карандаш; 

тетради для 

к/р 

Карточки с 

текстом. 

123 Предложение. Текст. 

Различение 

повествовательных, 

вопросительных и 

восклицательных 

предложений. 

1   Анимац. 

физминутка 

124 Определение 

однородных членов 

предложения. 

1   Анимац. 

физминутка 

125 Однородные члены 
предложения без 

союзов. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 



     работы. 

126 Однородные члены 

предложения с союзом 

И. 

1   Презентаци 

я 

127 Однородные члены 

предложения без союзов 

и с союзом И. 

1   Анимац. 

физминутка 

128 Обращение. 

Знакомство с 

обращением. 

1   Презентаци 

я 

129 Место обращения в 

предложении. 

1   Карточки 

для 

индивидуал 

ьной 

работы. 

130 Предложение. 

закрепление знаний. 

1   Анимац. 

физминутка 

131 Контрольный диктант 

за год. 

1   Текст 

диктанта; 

простой 

карандаш; 

тетради для 

к/р 

Карточки с 

текстом. 

132 Повторение за год. 

Работа над ошибками. 

Состав слова. 

1   Анимац. 

физминутка 



133 Правописание гласных 

и согласных в корне и 

приставке. 

1   Анимац. 

физминутка 

134 Имя существительное. 1   Карточки для 

индивидуал ьной 

работы. 

135 Имя прилагательное. 1   Анимац. 

физминутка 

136 Глагол. 1   Анимац. 

физминутка 

 

4. Материально – техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

1. Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы М., «Просвещение», 2019 г. 

2. А. К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе» Москва «Владос», 2004г. 

3. А. К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания» в 5 – 9 классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Пособие для учителя. Москва «Просвещение», 2002 г. 

4. «Сборник диктантов и изложений» 5 – 9 классы: коррекционное обучение/ авт.-сост. Т. П. 

Шаблакова. – Волгоград: Учитель, 2007г. 

1. Схемы разбора состава слова.. 

2. Набор цветных карандашей. 

3. Предметные картинки. 

4. Сюжетные картинки. 

5. Раздаточный материал. 

6. Дидактический материал. 

7. Дидактические игры. 

8. Диски со сказками. 

9. Компьютер. 

10. Телевизор. 

 

Контрольно-измерительные материалы 
Контрольный диктант за 1 четверть 

 

                                  Лесная чаша. 

        Я шёл по узкой дорожке в частом ельнике. Поднял веточку – здравствуйте! Через 

лесное оконце мне открылась поляна в лесу. На поляне кудрявая берёзка. А под ней 

красная сыроежка в травке. Да такая огромная! Края её завёрнуты кверху. От 

этого гриб был как большая глубокая тарелка  с водой. Я присел и выпил лесную чашу 

до дна.  Вода была вкусная и пахла дождём.           (66 сл.) 

  

Контрольный диктант за 2 четверть 



 

                               Хитрый заяц. 

          Царь зверей лев объявил испытание. Кто его выдержит, получит награду. 

Надо было выпить котёл кипятка. 

          Сбежались звери, пытались отпить хоть глоток. Всё напрасно! Последним к 

котлу подскочил заяц. Он снял котёл с костра и стал подходить к зверям. Пусть 

каждый проверит, что в котле кипяток. 

            Пока заяц обходил зверей, вода остыла. Хитрый заяц осушил котёл. А 

потом  похвалялся быка съесть. 

              Звери в испуге разбежались.                  (66 сл.) 

 

Контрольный диктант за 3 четверть 

 

                           Первый заморозок. 

              Осенний заморозок пришёл в ясную полночь. Подошёл к кусту розы, дохнул 

холодом. Упал на землю розовый  лепесток. Сжались листочки. 

              Пошёл заморозок на луг. Поникла трава. Подошёл к клёну и дохнул – листья 

пожелтели. Сел отдохнуть под рябиной – листья стали красные. Обошёл озёра и 

пруды. Затянулась вода тонким льдом. 

              Прогнал заморозок птиц в дорогу. Загнал зверя в берлогу. Один родник не 

поддался морозу. Журчит себе по камушкам.      (67 сл.) 

 

Контрольный диктант за год 
                    Аист прилетел. 

             Лес кончился, и мы вышли к деревне. В весеннем воздухе кружили птицы. Они 

почти не двигали большими крыльями. Над нашими головами стая разлетелась в 

стороны. Самый сильный аист подлетел к высокому дереву. На верхушке чернели 

остатки старого гнезда. На другой день аист стал чинить его. Он носил ветки, траву, 

мох. Вечером аист сел у гнезда и закинул голову. Птица громко застучала длинным 

клювом. Это была весенняя песня аиста.          (70 сл.) 
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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы 

Программа обучения составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. 

№1599 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»( Собрание законодательств РФ,1999, №14, 

ст.1650; 2019, №30, ст.4134) и постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 №554 « 

Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» 

(Собрание законодательства РФ, 2000, №31, ст. 3295; 2004, №8, ст.663; №47, ст.4666; 

2005, №39, ст. 3953; 

-В соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Факельской СОШ; 

-Планируемыми результатами освоения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 581 от 20. 06. 

2017 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- Учебным планом  школы на 2023-2024 учебный год; 

 

Характеристика  

Ребенок обучается по адаптированной образовательной программе для умственно 

отсталых детей (по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей с умеренной  умственной 

отсталостью). 

  Зачислена в сентябре 2017 года с диагнозом – умственная отсталость (легкие 

интеллектуальные нарушения) вариант 1. 

        В 2023-2024 учебном году переведена в шестой класс. 

У девочки слабо развита речь и формирование ее затруднено физиологическими 

особенностями ребенка, речевая память  развита на низком уровне. Девочка 

умеет слушать, понимать обращенную к ней речь, выполнять  простые словесные 

инструкции,  реагирует на собственное имя, приветствует (прощается) с собеседником 

словом (звуком, жестом), умеет выражать свои желания (просьбы), согласие и несогласие 

с чем либо словом (звуком, жестом). 

Соотносит  названия предметов с реальными предметами, понимает, показывая на них 

взглядом или рукой, если не может сказать,  знает и показывает: части помещения (пол, 



потолок, стена, окно, предметы одежды и обуви. Узнает на картинках некоторых 

домашних и диких животных, транспорт (самолет, машина, поезд), размер предмета 

(большой, маленький (например, круг), «много – мало». Знает основные цвета (красный, 

желтый, синий, зеленый), выбирает предметы по цвету взглядом. Эмоциональный контакт 

ребенка с учителем хороший. 
  Девочка имеет представления о собственном теле, знает части тела и лица, знает где 

«правая» и «левая» рука (нога и т.д.). Навыки самообслуживания сформированы.Темп 

деятельности удовлеторительный. 

        Испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных отношений 

между явлениями действительности. Учебно-познавательная мотивация развита слабо, 

уровень обученности низкий. Внимание неустойчиво, часто отвлекается, объём внимания 

незначительный. Воспринимает учебную инструкцию, но работать по ней самостоятельно 

не может. При выполнении учебных заданий не сразу переключается с одного вида 

деятельности на другой, не может спланировать свою деятельность, с трудом исправляет 

ошибку, даже если на неё указать.На уроках чтения и письма, математики отвлекается на 

любые внешние раздражители. Яна  испытывает трудности в усвоении изучаемого 

материала.  

          На занятиях спокойна, не агрессивна. Может ответить на поставленный вопрос не 

всегда.  Сердится и пытается найти ответы. Учебные задачи не всегда понимает. 

Способность к волевому усилию хорошая, доводит начатое дело до конца. У ____ 

недостаточно сформированы умения и навыки для усвоения учебного материала.                

 Усвоение программного материала: 

 На уроках математики постоянно нуждается в наводящих вопросах и без 

контролирующей деятельности учителя не  часто приступает или не переходит от первого 

действия ко второму при решении задач. Трудно переходит с одного вида деятельности на 

другой. Сложности в решении задач присутствуют на каждом этапе. Доминирует 

спокойное  настроение, объясняемый материал усваивается фрагментарно, 

самостоятельная работа затруднена, необходим постоянный контроль, систематическое 

напоминание и побуждение со стороны взрослого.  
 Уровень самостоятельного владения вычислительными операциями достаточен: 

математические навыки  сформированы. 

По литературному чтению не может ответить на вопросы учителя по содержания, 

подобрать название, составить план.    Читает по слогам, может прочитать 

выразительно.    По окружающему миру – знает диких животных (медведь, заяц, лиса, 

волк) и домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, курица). Не может  отличать 

деревья, кустарники и цветы. Овощи и фрукты  отличает, но ошибается. 

        По предметно-продуктивной деятельности и изобразительной деятельности - с 

программой  справляется, но  рисует по желанию, в работе с пластилином лепит 

мельчайшие детали, вырезает, трудности с   конструированием  из бумаги.         

        Трудовые навыки   привиты недостаточно, навыками самообслуживания владеет. 

Может пользоваться носовым платком, полотенцем,  столовыми приборами. 

        По характеру девочка спокойная, контактная. С взрослыми вежлива, обращается на 

«ты».  

Внимание ребенка непроизвольное, с большим напряжением переключается с одного вида 

деятельности на другой, его объем незначителен: для усвоения, даже небольшого 

материала требуется много времени. Операции обобщения возможны только при 

постоянной организующей и сопровождающей помощи взрослого. При выполнении 

легких заданий по аналогии работает самостоятельно, при появлении новой задачи 

переключаться не может. Новые задания доступны лишь в совместной работе с учителем, 

поэтапные действия с учителем при постоянном одобрении и поощрении получаются 

всегда.  



Знания по устным предметам (окружающий мир, основы социальной жизни) на низком 

уровне. Преставления об окружающем мире слабые.  

У Яны плохо  сформированы основные двигательные навыки, мелкая моторика развита 

недостаточно. Физически развита слабо, задания на уроках физкультуры выполнить не 

может, быстро устает. 

 Дома для занятий девочки созданы хорошие бытовые условия и  условия для учебной 

деятельности: имеются учебники, рабочие тетради, ручки, карандаши и пр. В семье 

отношения доброжелательные. На контакт с учителями идет легко, всегда радуется, 

улыбается при встрече. 

29 августа 2023 года. 

 

 

Цель программы заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации 

Задачи: 

― развитие и совершенствование основных физических качеств; 

― обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками и умениями; 

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой 
и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенс-
твование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, предупреждение 

проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, сам агрессия, стереотипии и др.) в процессе 
уроков и во внеучебной деятельности. 

― создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой на развитие человека, 
его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование здорового образа жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения учащимися; 

Занятия физической культурой должны быть направлены на коррекцию дефектов физического 
развития и моторики, укрепления здоровья и выработку жизненно необходимых умений и навыков. 

Строевые упражнения: построение с помощью учителя в круг, по одному, повороты по ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног, туловища и головы. 

Упражнения для формирования правильной осанки: стоя спиной к стене, касаясь её затылком, спиной, 
ягодицами и пятками, поднимание рук в стороны и вверх, приседания; стоя у стены в том же 

положении, отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя начальное положение; опираясь правой 
(левой) рукой о рейку гимнастической стенки (на высоте плеч), другая рука на поясе, поднимание 

левой (правой) ноги вперед, в сторону, назад; перекаты с пяток на носки и обратно, стоя серединой 
стопы на гимнастической палке (канате); ходьба на пятках, ходьба на носках (ноги прямые), на 
наружных сторонах стопы (пальцы внутрь). 

Упражнения для развития и коррекции общей и мелкой моторики: упражнения с большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, набивными мячами, обручем, скакалкой, шнуром, флажками, 
лестницей, скамейкой из различных исходных положений; пальчиковая гимнастика. 

Координационные упражнения: смыкание, размыкание; построение в колонну, шеренгу, повороты на 
месте; основные положения туловища (стоя, сидя, лежа), рук и ног; выполнение упражнений на месте и 
в движении; сочетание движений ног, туловища со одноименными и разноименными движениями рук; 

комплексы ОРУ различной координационной сложности. 



Основные движения: ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, равновесие. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по адаптированной физкультуре в соответствии ОБУП и Учебным планом 

Факельской СОШ рассчитана на 34 учебных недели (102 часа, по 3 часа в неделю) 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по 

рабочей программе осуществляется следующим образом: 

Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В течение уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 21 

Легкая атлетика 31 

Лыжная подготовка 18 

Подвижные и спортивные игры 32 

Итого 102 часа 

 

 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить сними общий язык и общие 
интересы. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 



• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать 
и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 
выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Регулятивные УУД 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, проведение профилактики плоскостопия; содействие 

гармоничному физическому развитию, выработать устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 

• выполнение индивидуально подобранные комплексы упражнений; 

• преодоление полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

• выполнение приемы страховки и самостраховки; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных и кондиционных способностей; 

• самоконтроль результата путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, таблицей). 

Познавательные УУД 

• планирование и проведение индивидуальных занятия физическими упражнениями различной 
целевой направленности; 

• осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

• сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры; 

• чтение графических изображений (рисунки, схемы); 

• выработка представлений об основных видах спорта; 

• формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 
здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 

• выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

• поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

• умение договариваться, приходить к общему решению в совместной игровой деятельности; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по 
команде); 



• осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи (страховки) в процессе 

занятий 
 

 

Планируемые результаты 

 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

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 учителя; 

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 учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

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; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
 

содержание тем учебного предмета 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 
«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «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. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения 
на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических 
упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая 

нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 
исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 
Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 
темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 
дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 
мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками;флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 
набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 
передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 
поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела 
во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 
Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем 
и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, 

за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с пе-
решагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 
быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 



сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 

глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, 
бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на 
носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под 
сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. 
Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени 
назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках . 
Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с 
места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с 
прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 
прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых 
и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с 
места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы 

и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 
теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание 

мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 
баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 
кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь 
лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 
лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 
подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила 

игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 
партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями 
(ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); 
построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

- по разделу «Знания о физической культуре» - выполнять организационно методические требования, 
которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, легкой 

атлетики), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, 
что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила 
обгона на лыжне; по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — выполнять строевые 



упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, кувырок вперед, 

кувырок назад, стойку на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, опорный прыжок, 
проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три 

приема, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, 
в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, 
малыми мячами, скакалками, обручами, направленные на развитие гибкости и координации движений, 

на матах, подтягиваться, отжиматься. 

по разделу «Легкая атлетика» - пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мяч 
на дальность и на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 
перешагиванием, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от 

груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 

По разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 
лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и 
одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и 

прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке 
и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 1,5 км, играть в подвижные игры на 
лыжах «Накаты» и «Подними предмет». 

По разделу «Подвижные и спортивные игры» - выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через 

волейбольную сетку, ведение мяча, прием мяча снизу и сверху, бить по воротам, бросать и ловить мяч 
самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в 
подвижные игры «Ловишка», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», 
«Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Осада 

города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 
мячом», «Будь острожен», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Пионербол», «Точно в 
цель», «Борьба за мяч», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) по 

упрощенным правилам. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

 

Коррекционная работа 

 

1-2 

 

Правила поведения на уроках лёгкой 

атлетики. Техника высокого старта. 

2 

 

развитие слухового восприятия на 

задания со слов учителя 

 

 

 

3-4 

 

Ходьба с изменением скорости. Бег на 
месте с высоким подниманием бедра. 

 

 

2 

формирование умений слушать речь 

учителя; 

 

5-6 

Ходьба с перешагиванием через 
большие мячи. Бег. Игра «Веревочный 

круг». 

 

2 

 

 

формирование умений слушать речь 

учителя; 

 



 

7-10 

Ходьба с различными положениями рук. Бег 
с преодолением простейших препятствий. 

 

 

4 

коррекция устойчивости внимания 

 

11-14 

Медленный бег. Прыжки на одной ноге: на 
месте, с продвижением вперёд, в стороны. 

 

 

4 

Коррекция мышления.- 

совершенствовать навыки и умения 

полученные ранее;- соблюдения 

правил техники безопасности 

 

15-18 

Прыжки в глубину с высоты 10 – 40 см с 
мягким приземлением. 

 

4 

формирование умений слушать речь 

учителя; 

 

19-22 

Прыжки в высоту с небольшого разбега (3 – 4 
м). Игра «Карусели». 

 

4 

коррекция устойчивости внимания 

 

23-24 

Прыжки в длину с места. Игра «Часовые и 

разведчики». 

 

2 

Коррекция мышления.- 

совершенствовать навыки и умения 

полученные ранее;- соблюдения 

правил техники безопасности 

25-26 

 

Метание большого мяча двумя руками из – за 
головы.Игра «Кто дальше бросит?» 

 

2 

 

Коррекция мышления.- 

совершенствовать навыки и умения 

полученные ранее;- соблюдения 

правил техники безопасности 

27-28 

 

 

Метание большого мяча двумя руками снизу 
с места в стену. Игра «Лучшие стрелки». 

2 

 

развитие слухового восприятия на 

задания со слов учителя 

29-30 

 

Броски набивного мяча (1 кг) сидя, двумя 
руками из – за головы. Игра «Кто быстрее?» 

2 

 

Коррекция мышления.- 

совершенствовать навыки и умения 

полученные ранее;-  

 

31-32 

Метание теннисного мяча с места одной 
рукой в стену. Игра «Четные и нечетные». 

 

 

2 

формирование умений слушать речь 

учителя; 

 

33-34 

 

Быстрый бег на скорость (20 – 30 м). Игра 

«Пустое место». 

 

2 

формирование умений слушать речь 

учителя; 

 

35-36 

Чередование ходьбы и бега на расстоянии до 

40 м. Игра «У медведя во бору». 

 

2 

формирование умений слушать речь 

учителя; 

37-38 Прыжки в длину с прямого разбега. Игра «У 

ребят порядок строгий». 

 

2 

Развитие пластичности и гибкости 

через общеразвивающие 

упражнения; 

39-42 Метание с места малого мяча вдаль. Игра 
«Карусели» 

 

4 

Коррекция и развитие двигательной 
активности 



43-46 Гимнастические упражнения, приседы, 
упоры 

4 Коррекция и развитие двигательной 
активности 

 

 

 

47-50 

Кувырок в сторону. Игра на 

внимание 

 

4 

Коррекция и развитие двигательной 

активности 

 

51-54 

Лазания, перелезания по 
гимнастической скамейке 

 

4 

Коррекция и развитие двигательной 

активности 

 

55-58 

Передвижения по фведской стенке, 
гимнастика для глаз 

 

4 

развитие зрительного восприятия при 

выполнении упражнений с 

гимнастическими палками, большими 

мячами 

 

59-62 

Передвижения на лыжах, скользящий 
шаг, ступающий шаг 

 

4 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

 

63-66 

Повороты переступанием, прыжком, 
змейка 

 

4 

развитие зрительного восприятия при 

выполнении упражнений с 

гимнастическими палками, большими 

мячами 

 

67-70 

Попеременный двухшажный ход, 
подъём лесенкой 

 

4 

развитие зрительного восприятия при 

выполнении упражнений с 

гимнастическими палками, большими 

мячами 

 

71-74 

 

Подъёмы лесенкой, ёлочкой, 

полуёлочкой, спуск в средней стойке 

 

4 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

 

75-78 

Прохождение дистанции 1500 

метров, игры на лыжах 

 

2 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

 

79-82 

Пасы снизу, сверху через 
волейбольную сетку, Пионербол 

 

4 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

 

83-86 

Броски мяча в баскетбольное кольцо 
различными способами, игра «Борьба 

за мяч», «Точно в цель». 

 

4 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

 

87-88 

 

Ведение футбольного мяча, удары по 
воротам. Игра «Ножной мяч». 

 

4 

развитие слухового восприятия на задания 

со слов учителя 



89-90 

 

Подвижные игры разученные в 
течении года. 

 

2 

развитие слухового восприятия на задания 

со слов учителя 

91-92 Поднимание туловища. Сгибание и 
разгибание рук.Игра «Повторяй за 
мной». 

 

 

2 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

93-94 Броски набивного мяча сидя ноги 
врозь. Игра «Салки маршем». 

2 Коррекция мышления.- совершенствовать 
навыки и умения полученные ранее;- 
соблюдения правил техники безопасности 

95-96 Прыжки через короткую 

скакалку. Игра «Что 

изменилось?» 

2 Коррекция мышления.- совершенствовать 
навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

97-98 

 

Наклоны туловища вперёд сидя 

ноги врозь. Игра «Отгадай 

поголосу». 

 

 

2 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

99-100 

 

Прыжки в длину с места. Игра 

«Волшебный мешок». 

 

2 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

101-102 

 

Бег 30 м. Прыжки, метание.  

2 

Коррекция мышления.- совершенствовать 

навыки и умения полученные ранее;- 

соблюдения правил техники безопасности 

 

 

 

 

 

Итого: 102 ч. 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений  обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 



общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, 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 (интеллектуальными нарушениями), 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 требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

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

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

основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, 

педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в условных единицах:  

0 баллов — нет фиксируемой динамики;  

1 балл — минимальная динамика;  

2 балла — удовлетворительная динамика;  

3 балла — значительная динамика.  

Оценка экспертной группой используется в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

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

представить полную картину динамикицелостного развития ребенка, но и отследить наличие или 



отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, разработана Программа оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  
Программа оценки личностных результатов включает в себя: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (Журнал итоговых 

достижений учащихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

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. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот 

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

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

организовывать под руководством учителя1. 

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса используется только качественную оценка с целью поощрения и 

стимулировать работы учеников. При этом не является принципиально важным, насколько 

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

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

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

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 ученика и овладении 

им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

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

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 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). 

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). 

Для оценки результативности освоения АООП используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. Содержание и процедура оценивания отражены в 

Положении о системе дифференцированного контроля, оценке знаний и оценивания результатов 

обучения обучающихся. 
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.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

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

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе 

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

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации АООП ОО; особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 
 

Дополнительные учебные пособия для учителей 

• «Развивающие и обучающие игры» С. О. Чебаева. Москва «Астрель» 2010 г. 

• Методика физического воспитания М. « Просвещение» 1980г. 

• А.Н.Смирнов «Коррекционно-воспитательная работа во вспомогательной школе» М. 
Просвещение1980. 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для учащихся 6 класса с 

лѐгкой степенью умственной отсталости составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 

2014 г.; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) /М-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017; 

При разработке рабочей программы были использованы программно-

методические материалы: 

1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. 

Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. 

Бгажнокова. – М.: Просвещение, 2018. – 230 с.; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 – 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, 2011; 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013. 

 

 

Основой для реализации учебного плана является программа по чтению и 

развитию речи специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида под 

редакцией И.М. Бгажноковой (Сборник 5-9 классы), г. Москва, «Просвещение», 2013 

год. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

Чтение. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы\ авт.-сост.И.М. Бгажнокова, Е.С. 

Погостина. – 15-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Чтение является учебным предметом образовательной области «Язык и речь». Его 

направленность на социализацию личности умственно отсталого ребѐнка, на коррекцию 

и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения, соответствует 

требованиям к образованию обучающихся данной категории. 

Цель изучения предмета -   развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу:  

  дальнейшее совершенствование техники чтения (правильности и беглости чтения); 

 развитие навыков интонационно правильного оформления предложений 

(тон, громкость чтения, логические ударения) 

 коррекцию недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 воспитание интереса к урокам чтения и к чтению как процессу; 

 формирование положительных нравственных качеств личности;  

 развитие навыка самоконтроля и самооценки.  

Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. На 

уроке используются различные формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Фронтальная форма работы на уроке применяется, когда все обучающиеся 

одновременно всем классом выполняют общее для всех задание, обсуждают, сравнивают 

и обобщают результат. Педагог взаимодействует со всеми обучающимися класса, 

общается фронтально в ходе своей беседы, рассказа, объяснения, показа, тем самым 

вовлекая обучающихся в обсуждение предложенных вопросов и высказывание личных 

мнений. 

Групповая форма применяется в процессе закрепления и обобщения, а также на 

этапе изучения нового материала. Однородная групповая работа подразумевает- 

выполнение небольшими группами обучающихся, одинакового для всех задания. А 

дифференцированная - выполнение различных заданий, разными группами. 

Индивидуальная форма организации деятельности обучающихся подразумевает 

самостоятельное выполнение заданий, а так же индивидуальную помощь педагога 

обучающемуся для успешного решения дидактических задач разной сложности. 

Парная форма работы подразумевает совместную деятельность двух 

обучающихся. 

При проведении уроков чтения предполагается использование следующих 

методов: 
- организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, 

наглядный, практический); 

- стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

- исследования (наблюдение, анкетирование); 

- изучения продуктов творчества (результатов эстетического творчества). 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения.  Его направленность на 

социализацию личности умственно отсталого обучающегося, на коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей, на формирование эмоционального отношения к 



действительности и нравственных позиций поведения, позволяет решать задачи 

формирования жизненных компетенций обучающихся с умственной отсталостью, в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Для чтения в 6 классе подобраны доступные для обучающихся произведения, 

представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор, 

произведения русской классической и современной литературы, а также произведения 

зарубежных авторов или отрывки из этих произведений.  

В связи с тем, что принцип размещения художественных произведений в учебной 

книге для 6 класса (авторы И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина) имеет оригинальную 

структуру по сравнению с другими учебниками этапа объяснительного чтения, учитель 

может изменить порядок изучения художественных произведений, скомпоновав их по 9 

тематическим разделам. 

1. «Устное народное творчество» 

2. «Люблю природу русскую» 

3. «О далѐком прошлом России» 

4. «Животные в нашем доме» 

5. «Будь человеком, человек!» 

6. «Они прославили Россию» 

7. «Смешное и весѐлое» 

8. «Вечный свет подвига» 

9. «Писатели мира - детям» 

В 6 классе продолжается работа по формированию правильного, сознательного, 

беглого и выразительного чтения. Продолжается последовательная работа по овладению 

учащимися навыками синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному 

чтению отдельными словосочетаниями и предложениями.  

Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественного произведения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и 

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.  

Особое внимание уделяется выразительному чтению произведений с опорой на 

авторские ремарки. Ведѐтся коллективная отработка логических ударений, 

синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Отрабатывается умение правильно 

интонировать конец предложения, на основе различительных знаков препинания, 

используя интонацию перечисления при однородных членах предложения. 

В 6 классе продолжается работа по объяснительному чтению художественных 

произведений, поэтому используется тематический принцип подбора литературного 

материала. Тексты подобраны в соответствии с конкретной тематикой, освещающей 

жизнь детей и взрослых, их поступки, дела, сезонные изменения в природе и т.п. К 

разбору произведений привлекаются знания учащихся по истории России. В круг чтения 

включены произведения, представляющие разные области словесно-литературного 

творчества: фольклор, произведения русской классической и современной литературы, а 

также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с 

изучением художественной литературы, ученики знакомятся с научно-популярными 

статьями, посвященными природе, историческим деятелям и событиям.  

Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и усвоить 

принципы нравственного поведения в обществе.     

Кроме того, формируется умение самоконтроля и самооценки. 

Учащиеся отрабатывают умения: 



- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

- анализировать текст по вопросам, формулировать вопросы к отдельным 

событиям текста и поступкам героев; 

- выделять темы и идеи произведения, соотносить их с заглавием текста; 

- прогнозировать события с опорой на заглавие и иллюстрации; 

- озаглавливать части текста (с помощью учителя) после коллективного 

выделения; 

- определять основные черты характера действующих лиц, уметь подбирать 

подтверждающие эту оценку факты (с помощью учителя). 

- определять мотивы поступков действующих лиц, выражать элементарную 

оценку их поступков; 

- пересказывать произведение полно и выборочно. 

Значительное место в программе отводится формированию внимания к 

авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их 

значения с помощью словаря и учителя. Нахождение слов, употребляемых в прямом и 

переносном значении, их объяснение. Называние характерных черт героев произведения 

(выбордля этой цели из текста авторских слов), установление авторского отношения к 

своим героям (осуждает или одобряет ихпоступки). 

В процессе обучения чтению в 6 классе ведѐтся работа с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

На уроках чтения осуществляется контроль за навыками чтения: 

- ежедневный (на каждом уроке в процессе индивидуальной и фронтальной 

работы);  

- текущий (в конце изучения каждого раздела на уроках по темам «Обобщение к 

разделу»;  

- итоговый (в конце каждой четверти, года в виде контрольного чтения). 

Уроки контрольного чтения позволяют проверить и закрепить технику и навыки 

чтения обучающихся. Такие уроки   чтения проводятся на основе упражнений в чтении и 

анализе доступных текстов, понимании прочитанного путѐм ответов на вопросы по 

содержанию, а так же пересказ прочитанных текстов. 

Особое внимание в программе уделяется внеклассному чтению, которое ставит 

задачу формирования читательской самостоятельности учащихся, развитию интереса к 

детским книгам и разнообразным жанрам (сказки, рассказы, стихи).  

На уроках внеклассного чтения формируется умение: самостоятельного чтения 

доступных по содержанию книг для детства и юношества; умение отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного; правильно называть заглавия произведения и его автора; 

ориентировка в книге по оглавлению. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане МБОУ Факельской СОШ  на изучение данного предмета в 

учебном плане в 6 классе отводится 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 



возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ— 69-50) , умеренная (IQ— 5035), тяжелая (IQ— 34-

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

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

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

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

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

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

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 



Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 



(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

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

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего — пред - ставлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

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

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

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

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

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

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



отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

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

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

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

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

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

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

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

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

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться 

на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 



социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

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

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

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 

к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 



обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

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

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 
 

 

 

4.Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися  следующих личностных 

результатов: 
-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Изучение предмета «Чтение» в 6 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

-развивать  нравственные качества, регулирующие моральное поведение (чувство 

сострадания, сопереживания, вины, стыда и т.п.); развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы; 

-понимать  учебную задачу, поставленную учителем, и уметь еѐ выполнять; 

-развивать способность учитывать выделенные учителем в учебном материале 

ориентиры действия; 

-уметь  адекватно оценивать правильность выполнения  своего действия и уметь 

вносить  по ходу его реализации, так и в конце действия необходимые коррективы; 

-уметь строить сообщение в устной форме; 

-уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

-уметь формулировать собственное мнение; 

-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

-уметь оценивать поступки героев художественных произведений; 

-уметь адекватно использовать речь  для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Коммуникативные учебные действия 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, 

ученик –класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем; 



-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т.д.); 

-работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

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

действия одноклассников; 

Познавательные учебные действия 

-уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

-соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

-соблюдать при чтении интонационное оформление предложений(тон, громкость 

чтения, логические ударения); 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-уметь осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, 

рисунки, драматизацию и т.п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по 

ролям) 

-выделять главную мысль произведения; 

-участвовать в беседе; 

-делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

-выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

-заучивать стихотворение наизусть; 

-читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеке. 

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными 

рабочей программы 6 класса по 5 – балльной системы отметок. В текущей оценочной 

деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

 - оценка «5» - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%; 

 - оценка «4» - «хорошо» - от 51% до 65%; 

 - оценка «3» - «удовлетворительно» (зачет), если обучающийся верно 

выполняет от 35% до 50% заданий; 

 - оценка «2» - не ставится. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

 

 В течение учебного года проводится диагностика уровня усвоения знаний 

и умений учащихся. Она состоит из анализа двух этапов: 

1этап - промежуточная диагностика (1 полугодие) 

Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений учащихся по 

конкретной теме изучаемого предмета за определенный промежуток времени. 



2 этап – итоговая диагностика (2 полугодие) 

Цель: выявить уровень усвоения материала и умения использовать полученные 

знания на практике. 

Данные  диагностики фиксируются в сводной таблице достижений предметных 

результатов (Приложение 1). По итогам каждого этапа диагностики заполняется графа 

знаком, представленным в виде баллов: 

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

включается в процесс выполнения вместе с педагогом; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет 

задание с большим количеством ошибок,  выполнение действия связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет задание только по инструкции педагога, или не воспринимает 

помощь; 

2 балла - обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной 

помощи педагога. Помощь использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет после индивидуальной 

помощи педагога; 

4 балла - обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной 

фронтальной инструкции  

с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо использует незначительную помощь 

педагога; 

5 баллов - обучающийся выполняет действие после первичной инструкции 

педагога без помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам 

исправляет после самопроверки. В помощи педагога почти не нуждается. 

 

 Результаты дают возможность получить объективную информацию об 

уровне усвоения знаний, умений и навыков в текущем году; запланировать 

индивидуальную и групповую работу с учащимися в дальнейшем обучении. 

 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» включает следующие разделы: 

1. «Устное народное творчество» 

2. «Люблю природу русскую» 

3. «О далѐком прошлом России» 

4. «Животные в нашем доме» 

5. «Будь человеком, человек!» 

6. «Они прославили Россию» 

7. «Смешное и весѐлое» 

8. «Вечный свет подвига» 

9. «Писатели мира - детям» 

 

Содержание разделов 

Раздел 1. Устное народное творчество 

Изучаемые произведения: 

Пословицы и поговорки. Загадки. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок из 

былины).  



Содержание работы: 

Знакомство с произведениями малых форм устного народного творчества происходит на 

протяжении всего учебного года, обучающиеся работают с пословицами и поговорками 

при чтении различных текстов и стихотворений. 

 

Раздел 2. Люблю природу русскую. 

Изучаемые произведения: 

В. Бианки «Сентябрь», Н. Бунин «Лес, точно терем расписной», И. Тургенев «Осенний 

день в березовой роще» (отрывок), В. Бианки «Октябрь», В. Бианки «Ноябрь», В. Бианки 

«Декабрь»,  А. Никитин «Встреча зимы», А. Дорохов «Теплый снег», А. Пушкин «Вот 

север,  тучи нагоняя…», В. Бианки «Январь», И. Никитин  «Весело сияет месяц…», И. 

Суриков  «Белый снег пушистый», Ю. Рытхэу «Пурга», С. Смирнов «Первые приметы», 

В. Бианки «Март», По В. Пескову «Весна идет», М. Пришвин «Жаркий час»,  Г. 

Скребицкий «Весенняя песня»,  В. Жуковский «Жаворонок»,  А. Толстой «Детство 

Никиты»,   А. Твардовский «Как после мартовских метелей», А. Плещеев «И вот шатер 

свой голубой…», В. Бианки «Апрель», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…», 

В. Бианки «Май», В. Астафьев «Зорькина песня» (Глава из повести «последний поклон»), 

Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами и стихотворениями о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, об открытиях человека, умеющего   всматриваться в окружающий мир. 

Знакомство с светскими и православными праздниками в связи с разными временами 

года.Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение незнакомых 

слов (с помощью словаря и учителя), нахождение характеризующих события, героев слов 

и предложений. Развитие умения принимать участие в беседе о природе с опорой на текст 

рассказа или стихотворения, а так же собственный опыт и 

впечатления.Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям 

русских писателей и поэтов о родной природе. 

 

Раздел 3. О далеком прошлом России 

Изучаемые произведения: 

По В. Пескову «Отечество», М. Ножкин «Россия», М. Пришвин «Моя Родина», Ф. Глинка 

«Москва» (В сокращении), По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря», По С. Алексееву 

«На берегу Невы»,  А. Чехов  «Ванька», М. Зощенко «Леля и Минька. Елка». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами, стихи, научно-популярными статьями о далеком прошлом, о 

нашем времени из истории России.Знакомство с разными видами произведений о 

прошлом нашего народа. Формирование внимания к авторскому слову: выделение и 

объяснение непонятных слов (с помощью словаря и учителя), нахождение 

характеризующих события, героев слов и предложений. Выявление и объяснение 

образных слов и выражений (с помощью учителя с опорой на наглядный материал). 

Формирование умения определять отношение автора к своим героям и событиям (с 

помощью учителя). Соотнесение содержания произведения с фактами из истории страны. 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям русских 

писателей и поэтов о героических подвигах нашего народа. Выявление и анализ 

нравственного аспекта поступков героев. 



 

Раздел 4.Животные в нашем доме 

Изучаемые произведения: 

Ю. Качаев «Грабитель», К. Паустовский «Заячьи лапы», Е. Носов «Хитрюга», По В. 

Астафьеву «Злодейка», По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами, стихами, сказки, баснями о жизни животных. Формирование 

внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с помощью 

словаря и учителя), нахождение характеризующих событий, героев слов и предложений. 

Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. 

Участие в беседе о животных с опорой на текст рассказа или стихотворения, а так же 

собственный опыт и впечатления.Формирование эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям русских писателей и поэтов о животных. Выявление и анализ 

нравственного аспекта поступков героев по отношению к животным. 

 

Раздел 5. Будь человеком, человек 

Изучаемые произведения: 

Б. Житков «Белый домик», А. Белорусец «Звонкие ключи», С. Михалков «Будь 

человеком», Е. Пермяк «Тайна цены», «Здравствуйте!» Перевод Д. Гальпериной, Ю. 

Дмитриев «Таинственный ночной гость», К. Паустовский «Стальное колечко» (сказка), В. 

Медведев «Звездолет Брунька», По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами и стихами, раскрывающими восприятие мира в детстве, 

осмысление мира и своего места в нем.Формирование внимания к авторскому 

слову:выделение и объяснение непонятных слов (с помощью словаря и учителя), 

нахождение характеризующих события, героев слов и предложений.Формирование 

умения определять отношение автора к своим героям и событиям. Оценка и сравнение 

нравственного аспекта поступков персонажей к себе и к окружающим. 

 

Раздел 6.Они прославили Россию 

 Изучаемые произведения: 

По С. Алексееву Рассказы о русском подвиге. «Медаль», «Гришенька», Великодушный 

русский воин. По Е. Холмогоровой. «Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День 

рождения Наполеона», «В дни спокойные», Д. Хармс «Пушкин». 

Содержание работы: 

Знакомство с рассказами, стихами, научно-популярными статьями, содержащими 

сведения о жизнивеликих людей прошлого и настоящего России. Знакомство с разными 

видами произведений о прошлом нашего народа. Формирование внимания к авторскому 

слову: выделение и объяснение непонятных слов (с помощью словаря и учителя), 

нахождение характеризующих события, героев слов и предложений. Выявление и 

объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя с опорой на наглядный 

материал). Формирование умения определять отношение автора к своим героям и 

событиям (с помощью учителя). Соотнесение содержания произведения с фактами из 

истории страны. Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям 

русских писателей и поэтов о героических подвигах нашего народа. Выявление и анализ 

нравственного аспекта поступков героев. 



 

Раздел 7. Смешное и веселое 

Изучаемые произведения: 

Б. Заходер «Петя мечтает», По Д. Биссету «Слон и муравей» (сказка). Кузнечик Денди 

(сказка), По Н. Носову «Как Незнайка стихи сочинял», В. Драгунский «Кот в сапогах», Д. 

Хармс «Заяц и еж». 

Содержание работы: 

Знакомство с юмористическими произведениями разных жанров.Формирование внимания 

к авторскому слову:выделение и объяснение непонятных слов (с помощью словаря и 

учителя), нахождение характеризующих события, героев слов и предложений.Нахождение 

слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Называние 

характерных черт героев произведения (выбориз текста авторских слов) 

 

Раздел 8. Вечный свет подвига 

Изучаемые произведения: 

М. Дудин. Наши песни спеты на войне. (В сокращении). Вн. чтение «Подвиг детей во 

время Великой отечественной войны» 

Содержание работы: 

Знакомство схудожественными произведениями о подвигах защитников Отечества в 

прошлом и настоящем. Формирование умения определять отношение автора к своим 

героям и событиям. Соотнесение содержания произведения с фактами из истории страны. 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям русских 

писателей и поэтов о героических подвигах нашего народа. Выявление и анализ 

нравственного аспекта поступков героев. 

 

Раздел 9. Писатели мира – детям 

Изучаемые произведения: 

Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» Дж. Родари. «Пуговкин домик», По Х.К. 

Андерсену «Снежная королева», По Р. Киплингу «Рикки-Тиккки-Тави», По А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 

Содержание работы: 

Знакомство с художественными произведениями зарубежных авторов различных жанров. 

Формирование умения определять жанр произведения и приводить примеры (в 

соответствии с классификацией). Формирование внимания к авторскому слову: выделение 

и объяснение непонятных слов (с помощью словаря и учителя), нахождение 

характеризующих события, героев слов и предложений. Выявление и объяснение 

образных слов и выражений (с помощью учителя с опорой на наглядный материал). 

Формирование умения определять отношение автора к своим героям и событиям (с 

помощью учителя). Оценка и сравнение нравственного аспекта поступков персонажей. 

 

6. Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Программный материал Количество 

часов 

 1. В. Песков «Отечество». 1 



 2. М. Ножкин «Россия». 1 

 3. М. Пришвин «Моя Родина». 1 

 4. В. Бианки «Сентябрь». 1 

 5. И. Бунин «Лес, точно терем расписной…». 1 

 6. Ю. Качаев «Грабитель». 1 

 7. Б. Житков «Белый домик». 1 

8. Б. Житков «Белый домик». 1 

9. Б. Житков «Белый домик». 1 

10 Внеклассное чтение «Тема Родины и природы в поэзии Р. 

Затульной» («Сибирь», «Росинка»). 

1 

11. А. Белорусец «Звонкие ключи». 1 

12 А. Белорусец «Звонкие ключи». 1 

13. А. Белорусец «Звонкие ключи». 1 

14 А. Белорусец «Звонкие ключи». 1 

15. К. Паустовский «Заячьи лапы». 1 

16. К. Паустовский «Заячьи лапы». 1 

17. К. Паустовский «Заячьи лапы». 1 

18. И. Тургенев «Осенний день в берѐзовой роще». 1 

19. Е. Носов «Хитрюга». 1 

20. Е. Носов «Хитрюга». 1 

21. В. Бианки «Октябрь». 1 

22. С. Михалков «Будь человеком». 1 

23. Внеклассное чтение «Охранять природу – значит охранять 

Родину» (по произведениям Белозѐрова «Лесной доктор»).    

1 

24. Б. Заходер «Петя мечтает». 1 

25. Д. Биссет «Слон и муравей». 1 

26. Д.  Биссет «Кузнечик Денди». 1 

27. Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 1 

28. Дж. Родари «Пуговкин домик».  1 

29. Дж. Родари «Пуговкин домик».  1 

30. Т. Белозѐров «Пали белые туманы». 1 

31. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 1 

32. Ф. Глинка «Москва». 1 

33. В. Бианки «Ноябрь». 1 

34. С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря». 1 

35. С. Алексеев «На берегу Невы». 1 

36. С. Алексеев «Рассказы о русском подвиге». 1 

37. С. Алексеев «Рассказы о русском подвиге». 1 

38. С. Алексеев «Рассказы о русском подвиге». 1 

39. Е. Холмогорова «Великодушный русский воин». 1 

40. Е. Холмогорова «Великодушный русский воин». 1 

41 Е. Холмогорова «Великодушный русский воин». 1 

42. Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». 1 

43. Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». 1 

44. Е. Пермяк «Тайна цены». 1 

45. Е. Пермяк «Тайна цены». 1 

46. Д. Гальперина  «Здравствуйте!» 1 

47. В. Бианки «Декабрь». 1 

48. Внеклассное чтение «Пришла волшебница – зима» (Т. 

Белозѐров«Снег», А. Артемьева «В шапки белые зима»).    

1 



49. И. Никитин «Встреча зимы». 1 

50. А. Дорохов «Тѐплый снег». 1 

51 А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 1 

52. Д. Хармс «Пушкин». 1 

53. Д. Хармс «Пушкин». 1 

54. В. Бианки «Январь». 1 

55. Х.-К. Андерсен  «Ель». 1 

56. Х.-К. Андерсен  «Ель». 1 

57 Х.-К. Андерсен  «Ель». 1 

58 Х.-К. Андерсен  «Ель». 1 

59. Х.-К. Андерсен  «Ель». 1 

60. А. Чехов «Ванька». 1 

61. А. Чехов «Ванька». 1 

62. И. Никитин «Весело сияет месяц над селом…» 1 

63. И. Суриков «Белый снег пушистый в воздухе кружится» 1 

64. М. Зощенко «Лѐля и Минька»  1 

65 М. Зощенко «Лѐля и Минька»  1 

66. Ю. Рытхэу «Пурга». 1 

67. Ю. Рытхэу «Пурга». 1 

68. Ю. Дмитриев «Таинственный  ночной гость». 1 

69. С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

70. С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

71. С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

72. С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

73. С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

74 С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

75. Внеклассное чтение «По страницам сказок С.Я. Маршака».  1 

76. В. Бианки «Февраль». 1 

77. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

78. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

79. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

80. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

81. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

82. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

83. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

84. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

85. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

86. Х.-К. Андерсен  «Снежная королева». 1 

87. С. Смирнов «Первые приметы». 1 

88. Внеклассное чтение «Непобедимая и  легендарная». 1 

89. А. Толстой «Детство Никиты». 1 

90. В. Бианки «Март». 1 

91. В. Песков «Весна идѐт». 1 

92. М. Пришвин «Жаркий час». 1 

93. Г. Скребицкий «Весенняя песня». 1 

94 Г. Скребицкий «Весенняя песня». 1 

95. В. Жуковский «Жаворонок». 1 

96. А. Твардовский «Как после мартовских метелей…» 1 

97. А. Плещеев «И вот шатѐр свой голубой опять раскинула весна…» 1 

98. Внеклассное чтение «Весна идѐт, и всѐ ей радо…»(по 1 



 

 

7. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение 

произведениям Т. Белозѐрова «Апрель», А. Артемьевой 

«Черѐмуха»).                        

99. В. Бианки «Апрель». 1 

100. К. Паустовский «Стальное колечко». 1 

101. К. Паустовский «Стальное колечко». 1 

102. К. Паустовский «Стальное колечко». 1 

103. В. Астафьев «Злодейка». 1 

104. В. Астафьев «Злодейка». 1 

105. Е. Баронина  «Рассказы про зверей». 1 

106. Е. Баронина  «Рассказы про зверей». 1 

107. Е. Баронина  «Рассказы про зверей». 1 

108. В. Драгунский «Кот в сапогах». 1 

109. В. Драгунский «Кот в сапогах». 1 

110 Д. Хармс «Заяц и ѐж». 1 

111 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 

112 Внеклассное чтение «Поэтический Калачинск» (по произведениям 

П. Анфинагентова «Признание в любви».  

1 

113. Р. Киплинг «Рикки-Тикки–Тави» 1 

114. Р. Киплинг «Рикки-Тикки–Тави» 1 

115. Р. Киплинг «Рикки-Тикки–Тави» 1 

116. Р. Киплинг «Рикки-Тикки–Тави» 1 

117. Р. Киплинг «Рикки-Тикки–Тави» 1 

118. Р. Киплинг «Рикки-Тикки–Тави» 1 

119. Р. Киплинг «Рикки-Тикки–Тави» 1 

120. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…» 1 

121. В. Бианки «Май». 1 

122. М. Дудин «Наши песни спеты на войне». 1 

123. Внеклассное чтение «Этот День Победы» (по произведениям Т. 

Белозѐрова «Вечный огонь», П. Анфинагентова «Солдат России»).    

1 

124. В. Медведев «Звездолѐт «Брунька». 1 

125. В. Медведев «Звездолѐт «Брунька». 1 

126. В. Медведев «Звездолѐт «Брунька». 1 

127. В. Медведев «Звездолѐт «Брунька». 1 

128. К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

129. К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

130. К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 1 

131. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 1 

132. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 1 

133. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 1 

134 В. Астафьев «Зорькина песня» 1 

135 Н.  Рыленков  «Нынче ветер, как мальчишка,      весел…».     1  

136 Внеклассное чтение «Поэтический Калачинск» (по произведениям 

Г. Скареднова «Калачинский калач»)    

1 



Учебная литература 

 Учебник «Чтение» И.М. Бгажноковой и Е.С. Погостиной, г. Москва, 

«Просвещение», 2018 год. 

Научно – методическая литература 

 «Словарь русского языка», С.И.Ожегов 

 Презентации к произведениям 

 Интернет ресурсы «Фабрика кроссвордов» 

 Байбакова М.И., Гостимская Е.С. Поурочные разработки по чтению. – М.: Вако, 

2005. 

 Конспекты уроков по внеклассному чтению. Пособие для учителя. /  Авторы-

составители: В.И. Горовая, Н.И. Дробот, Л.И. Кулагина, Т.К. Лаврентьева. – М.: 

Владос, 2005. 

 Волина В. Фразеологический словарь. – Санкт-Петербург: Дидактика Плюс, Зенит, 

2010. 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://skillopedia.ru/ 

 http://www.videouroki.net/ 

 http://www.youtube.com/ 

 сайт Института Коррекционной Педагогики РАО 

Литература для учащихся 

 Учебник «Чтение» И.М. Бгажноковой и Е.С. Погостиной, г. Москва, 

«Просвещение», 2018 год. 

 Детская художественная литература 

 Детские газеты и журналы 
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