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Пояснительная записка 

Программа «Домоводство» предназначена для учащихся 9 класса (вариант 2), 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжёлыми и множественными нарушениями. 

АООП (вариант 2) обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП (вариант 2) обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми и множественными 

нарушениями составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации 

и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

– Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №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»; 

– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи: 

формирование у воспитанников знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации; 

формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического 

здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью; 

освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире. 

Воспитание позитивных качеств личности__ 

При обучении основам социальной жизни используются следующие принципы: 
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- принцип коррекционной направленности, 

- воспитывающий и развивающий принципы, 

- принцип доступности обучения, 

- принцип систематичности и последовательности, 

- принцип наглядности в обучении, 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. 

Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия 

ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии 

с общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – 

бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и 

укрепляет его уверенность в своих силах. Занятия по домоводству направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. 

Беседа на занятиях по домоводству является одним из основных методов обучения 

и применяется в сочетании с различными практическими работами: зарисовками, 

упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач занятия беседа может 

иметь различное назначение и должна сопровождаться наглядностью. Продолжительность 

беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом 

обучения, используемым на занятии. 

При обучении по данной программе так же следует применять следующие 

специфические методы: моделирование реальных ситуаций с элементами игры – можно 

использовать на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков 

общения; экскурсии; широко использовать наглядные средства обучения, демонстрацию 

учебных фильмов, особенно, если изучаемые объекты невозможно наблюдать 

непосредственно. Полезно использовать возможность замедленного показа или остановки 

кадра для более полного понимания детьми учебного материала. Так как учащиеся со 

сложной структурой дефекта не могут воспринимать большое количество информации, 

нужно выбирать фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной 

цели, и сосредоточить внимание на нём. 

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится 

использованию предыдущего опыта, то есть умению переносить уже сформированные 

умения и навыки в новые ситуации. Для закрепления знаний и умений следует постоянно 

осуществлять повторение пройденного. Для повторения привлекается пройденный 

материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

1 группа обучающихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение. 

Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно- 

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦ, гиперкинез и 

т.д.), вследствие которых они полность или почти полностью зависимы от посторонней 

помощи в передвижении, самообслуживюании, предметной деятельности и 

коммуникации. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный 

темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность,__ 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью 

движений. 
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Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. Развитие детей данной группы, 

у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует 

формированию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, 

что является предпосылкой для обучения использованию невербальных средств 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). Способность ребенка 

выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным 

операциям по самообслуживанию и предметно - практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Домоводство» 

отводится 2 часа в неделю (68ч/в год). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные планируемые результаты освоения программы 

обучающимися рассматриваются в качестве возможных (примерных), соответствующих 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям 

обучающихся. 

Личностные результаты 

основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я": социально-эмоциональное участие в 

процессе общения и совместной деятельности; 

формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

формирование уважительного отношения к окружающим; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты 

убирать на пришкольной территории; 

убирать траву и листья с помощью грабель; 

аккуратно убирать в столовой; 

вытирать поверхность мебели; 

различать части пылесоса, точно устанавливать детали; 

уметь безопасно пользоваться пылесосом; 
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чистить поверхность пылесосом; 

чистить мягкую мебель; 

соблюдать последовательность действий при мытье пола; 

стирать белье; 

сортировать бельё перед стиркой по цвету и назначению; 

сортировать бельё из разных видов тканей; 

замачивать, полоскать и выжимать белье; 

застирывать, полоскать и выжимать белье; 

стирать руками и развешивать мелкие вещи; 

различать стиральные машины и их части; 

устанавливать программу, температурный режим; 

соблюдать последовательность действий при машинной стирке; 

закладывать и вынимать белье из машинки- автомат; 

вывешивать белье на веревку; 

мыть и сушить машину; 

различать части утюга; 

гладить и складывать полотенца; 

складывать наволочки и простыни; 

складывать пододеяльник; 

складывать постельное белье; 

складывать футболки, рубашки, брюк; 

складывать кофты, платья;__ чистить одежду; 

ухаживать за обувью, уметь мыть обувь; 

различать столовую посуду; 

сервировать стол к обеду; 

различать кухонные принадлежности; 

пользоваться кухонным инвентарем; 

знать правила по технике безопасности при пользовании кухонными 

принадлежностями; 

правильно мыть и сушить посуду; 

чистить посуду; 

пользоваться бытовой техникой: блендером, миксером, тостером, мясорубкой, 

кухонным комбайном; 

различать бытовую технику; 

знать правила безопасности при использовании бытовой техники; 

правильно использовать места хранения посуды и бытовой техники; 

различать растения огорода и сада; 

перерабатывать овощи и фрукты; 

перерабатывать ягоды; 

замораживать ягоды; 

резать десертным ножом; 

чистить вареные овощи; 

чистить сырые овощи овощечисткой; 

натирать овощи на тёрке; 

замораживать овощи; 

готовить крупы и бобовые; 

правильно хранить крупы и бобовые; 

готовить крупы и бобовые; 

выбирать необходимые товары; 



6 
 

делать правильные покупки; 

обращаться за помощью к сотрудникам магазина; 

покупать несколько продуктов в разных отделах; 

последовательно действовать при взвешивании товара. 

Базовые учебные действия. Характеристика базовых учебных действий 

Учебные действия и умения 

Личностные учебные действия 

испытывать чувство гордости за свою страну. 

испытывать чувство гордости за свои школьные 

успехи и достижения, как собственные, так и своих товарищей. 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность. 

Коммуникативные учебные действия 

взаимодействовать с одноклассниками во время учебной и трудовой деятельности; 

владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение; 

излагать свое мнение, точку зрения и аргументировать ее. 

Регулятивные учебные действия 

осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

осознанно действовать на основе разного вида инструкций для решения практических и 

учебных задач. 

Познавательные учебные действия 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

уметь использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию) при выполнении заданий. (с помощью учителя); 

использовать в жизненно-бытовых ситуациях полученные знания и навыки. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС результативность обучения каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции, разработанной на 

основе АООП образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР в части данной предметной 

компетенции и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Мониторинг предметных результатов обучения по предмету «Домоводство» 

проводится в 2 этапа: 

1 этап – сентябрь (входной контроль) 

2 этап – май (итоговый контроль) 

Цель мониторинга - оценка уровня сформированности представлений, 

действий/операций и определение достижения планируемых результатов по предмету 

«Домоводство». 

Содержание учебного предмета 

Покупки. 

Основные задачи раздела: формирование умений осуществлять покупки. 

Складывание покупок в сумку, выкладывание покупок из сумки на стол. Раскладывание 

продуктов в места хранения из сумки. Планирование покупок. Выбор места совершения 

покупок. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного 
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товара в магазине. 

Обращение с кухонным инвентарем. Основные задачи раздела: формирование 

умений обращения с кухонным 

инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(терка, овощечистка, разделочная доска. Различение чистой и грязной посуды. Очищение 

остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка 

посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание 

посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление 

блюд. 

Приготовление пищи. 

Основные задачи раздела: освоение простейших действий по приготовлению пищи. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 

продуктов. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении бутерброда (без нарезания): выбор 

продуктов в нарезке (хлеб, колбаса, сыр), выбор кухонного инвентаря (тарелка), сборка 

бутерброда (хлеб сыр, хлеб колбаса). 

Уход за вещами. 

Основные задачи раздела: формирование умений по уходу за вещами. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. 

Соблюдение последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, 

выбор моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

стирка белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку. 

Уход за бельем. Складывание белья, платков , полотенец и одежды. Чистка одежды. 

Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: 

намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой тряпкой. 

Уборка помещения. 

Основные задачи раздела: формирование умений по уборке помещения и 

обращения с уборочным инвентарем. Уборка мебели. Уборка с поверхности 

стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение 

последовательности действий при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, 

приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 

поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание 

предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора 

в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в ведро. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для 

мытья пола водой, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание 

использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Уборка территории. 
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Основные задачи раздела: формирование умений и навыков пользования 

инвентарем при уборке территории от мусора, листвы, снега. Система оценки 

достижений планируемых результатов 

Система оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. Во время обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики; 

1 - минимальная динамика; 

2 - удовлетворительная динамика; 

3 - значительная динамика. 

Система оценки предметных результатов 

Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии 

обучающегося, при этом заполняется «Лист наблюдений за развитием учащегося» с 

помощью следующих критериев: положительная динамика, незначительная динамика, 

отсутствие динамики. Результаты анализа представляются в форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

Норма оценивания при освоении обучающимся образовательной программы: 

Отметка «5» - способность самостоятельно по образцу выполнять задание4 

Отметка «4» - частичное, избирательное усвоение материала; 

Отметка «3» - выполнение задания в сопряженном режиме стойких позитивных 

изменений (динамика не стабильна, неравномерна); 

Отметка «2» - не ставится. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы. 

Широко используются наглядные средства обучения, демонстрация кинофильмов, 

презентации и др. В программе значительное место отводится экскурсиям. Они 

проводятся на промышленные, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на 

предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Технические и электронные средства обучения: 

презентации по темам 

подборка мультфильмов, фильмов в соответствии с изучаемой темой 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся: 

учебно-практическое оборудование: материалы, инструменты, 

вспомогательные приспособления; 

печатные пособия: таблицы, плакаты, картинки по изучаемым темам; 

дидактический раздаточный материал; 

экранно-звуковые пособия: мультимедийные обучающие презентации по 

темам программ; 

модели и натуральный ряд: муляжи; изделия декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; модели; изделия; предметы быта; 

различные виды раздаточных коллекций; конструкторы. 

Дидактические игры: «Собери мусор». «Найди инвентарь», «Убирай-ка». 
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«Пылесос», «Найди ошибку», «Не перепутай», «Чистюля». «Восстанови порядок», 

«Найди белье для стирки», «Разбери белье по цвету», «Исправь ошибки», «Сортировка 

белья», «Замочи-ка», «Застирай-ка», «Стиральная машина», «Угадай-ка», «Стирка», 

«Утюг», «Найди ошибку», «Плыви, утюжок», «Научись-ка», «Найди предмет», «Наше 

платье», «Найди нужное средство», «Выбирай», «Чайная посуда», «Приглашаем к чаю», 

«Посуда», «Отгадай-ка», «Для чего это?», «Опасно – безопасно», «Столовые приборы», 

«Овощи», «Фрукты», «Овощи и фрукты», «Что это?», «Зелень», «Приготовь-ка», 

«Магазин», «Какой это магазин?», «Покупка продуктов». 

Демонстрационные и печатные пособия: 

· магнитная доска; 

· наборное полотно; 

· предметные и сюжетные картинки в соответствии с тематикой по 

предмету; 

· графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображениями предметов уборочного инвентаря, мебели, постельного белья, одежды, 

обуви, бытовой техники, посуды, продуктов питания; 

· карточки для индивидуальной работы. 

 

№         Дата                   Тема урока Ко

л-

во 

ч. 

п/п 

 

план факт 

 

1.  03/09 

04/09 

 Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. 

Нахождение нужного товара   в магазине. 

2 

2.  10/09 

11/09 

 Обращение с кухонным   инвентарем 2 

3.  17/09 

18/09 

 Обращение с посудой. Мытье посуды. Техника безопасного 

труда. 

2 

4.  24/09 

25/09 

 Кухонный инвентарь. Назначение. Приемы 

пользования. Техника безопасного труда. 

2 

5.  01/10 

02/10 

 Кухня. Оборудование кухни. 2 

6.  08/10 

09/10 

 Правила гигиены и санитарии при приготовлении пищи. 2 

7.  15/10  Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. 2 
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16/10 

8.  22/10 

23/10 

 Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды.  2 

9.  05/11 

06/11 

 Накрывание на стол.  2 

10.  12/11 

13/11 

 Выбор посуды и столовых приборов для обеда.  2 

11.  19/11 

20/11 

 Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке 

стола к обеду. 

2 

12.  26/11 

27/11 

 Мясопродукты. 2 

13.  03/12 

04/12 

 Мясо животных. Мясо 

птицы.  

2 

14.  10/12 

11/12 

 Определение свежести 

продуктов. 

2 

15.  17/12 

18/12 

 Уход за вещами 2 

16.  24/12 

25/12 

 Ручная стирка. 2 

17.  08/01  Машинная стирка. 1 

18.  14/01 

15/01 

 Составные части машины. 2 

19.  21/01 

22/01 

 Правила пользования стиральной машиной 2 

20.  28/01  Соблюдение техники безопасности при стирке. 2 
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29/01 

21.  04/02 

05/02 

 Технология машинной стирки. 2 

22.  11/02 

12/02 

 Сортировка белья. 2 

23.  18/02 

19/02 

 Выбор моющего средства. 2 

24.  25/02  Установка программы стирки на панели стиральной машины 2 

25.  26/02  Запуск машины. Отключение машины, вынимание белья. 2 

26.  04/03 

05/03 

 Развешивание белья. Сушка 

белья. 

2 

27.  11/03 

12/03 

 Уход за обувью. 2 

28.  18/03 

19/03 

 Уборка помещения 2 

29.  01/04 

02/04 

 Выбор инвентаря для 

уборки. 

2 

30.  08/04 

09/04 

 Уборка мебели.  2 

31.  15/04 

16/04 

 Уборка пола. 2 

32.  22/04 

23/04 

 Уборка территории 2 

33.  29/04 

30/04 

 Техника безопасного труда. 2 
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34.  06/05 

07/05 

 Цветоводство 2 

35.  13/05 

14/05 

 Техника безопасного труда. 2 

36.  20/05 

21/05 

 Итоговый урок 2 

 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математические 

представления» для 9 классов с умственной отсталостью разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант2)». 

Вариант 2 предполагает, что обучающийся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 

Данная программа построена с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребёнка, является индивидуальной адаптированной рабочей программой для 

обучающегося. Образовательная деятельность направлена на максимальное развитие 

жизненной компетенции 

для социализации в обществе. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от 

него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. У большинства обычно 

развивающихся детей основы математических представлений формируются в 

естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть 

элементарными математическими представлениями без специально организованного 

обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным приемом в обучении. В 

конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления 

в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором 

он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое 

количество продуктов для приготовления блюда и т.п. 

Целью программы является формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

-научить счету в пределах 20; 

-состав чисел первого десятка; 

-учить приемам сложения и вычитания; 

-научить ориентироваться в мерах стоимости, длины, массы, времени; 

-научить вычерчивать геометрические фигуры, различные геометрические тела; 

-способствовать формированию доступных количественных, пространственных и 
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временных представлений; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность. 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающегося. Компенсация недостатка интеллектуального развития достигается 

путем разнообразия форм учебной деятельности, создания ситуации успеха, 

стимуляции познавательной активности, использование игровых приемов с учетом 

возможностей ребенка. 

Общая характеристика коррекционного курса_ 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от 

него использования математических знаний. У большинства обычно развивающихся детей 

основы математических представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание 

практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них 

элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок учится 

использовать математические представления для решения жизненных задач: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплачиваться в магазине за покупку, брать необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда и т.п. 

Адаптированная рабочая программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о 

величине», «Пространственные представления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Изучая цифры, у ребенка закрепляются 

сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, 

номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий; 

пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, 

режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и 

монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 

доступных математических представлений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа по предмету «Математические представления» рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

-реагирование на требование учителя показать, дать определенную вещь, предмет или 

материал для занятий; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли, формирование и развитие социально- значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в__разных социальных 

ситуациях; 
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-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; -развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- положительное отношение к школе, изучаемому предмету ; 

- гордость собственными успехами; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

-умение воспринимать обращения через тактильные, зрительные, слуховые раздражители; 

-умение реагировать на собственное имя; 

-умение привлечь к себе внимания, приветствовать и прощаться с учителем звуком 

(звукокомплексом, словом); 

- доброжелательное отношение к людям. 

Предметные 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер предметов, их 

массу; 

- умение сравнивать предметы по величине, размеру на глаз, наложением (с помощью 

учителя) 

-увеличение и уменьшение количества предметов (с помощью учителя); 

- определение положений предметов в пространстве, на плоскости; перемещение 

предметов в указанное положение (с помощью учителя); 

- установление порядка следования предметов (с помощью учителя); 

- овладение элементарными временными представлениями 

- соотнесения плоскостных и объемных геометрических фигур с реальными предметами 

(с помощью учителя); 

- рисование линий (прямая, кривая) (с помощью учителя; 

- построение прямой линии (произвольной) с помощью линейки (с помощью учителя); 

- измерение длины отрезка с использованием кубика, клеточки и т.п. (с помощью 

учителя); построение отрезка заданной длины (с помощью учителя); 

Содержание предмета "Математические представления" 

Программа содержит 5 разделов: 

• «Количественные представления» 

• «Представления о величине» 

• «Представление о форме» 

• «Пространственные представления» 

• «Временные представления» 

№         Дата                   Тема урока Кол

-во 

час

ов 

п/п 

 

план факт 

 

1.  03/09  В мире цвета. Игра «Цветик-семицветик».  

2.  10/09  Понятие о величине: большой, маленький. Выделение одного 

предмета среди других 
 

3.  17/09  Сравнение величин: высокий, низкий. Сравнение предметов 

(обводка большого и маленького кругов). 
 

4.  24/09  Сравнение величин: широкий, 

узкий. Сравнение предметов. 
 

5.  01/10  Сравнение величин: выше, ниже, одинаковые.  
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6.  08/10  Сравнение величин: шире,уже.  

7.  15/10  Сравнение величин: шире, уже, одинаковые. Понятие о 

круге, обводка и раскрашивание 
 

8.  22/10  Понятие о количестве: один, много, остальные (круг среди 

кругов, круг среди квадратов). 
 

9.  05/11  Понятие о количестве: один, много, остальные (круг среди 

кругов, круг среди квадратов). 
 

10.  12/11  Пространственные представления: вверху-внизу, 

выше-ниже, слева-справа. 
 

11.  19/11  Пространственные представления: вверху-внизу, 

выше-ниже, слева-справа. 
 

12.  26/11  Понятие о массе: тяжелый-легкий. Сравнение предметов 

по массе: тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 
 

13.  03/12  Понятие о массе: тяжелый-легкий. Сравнение предметов 

по массе: тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 
 

14.  10/12  Счет предметов в пределах 5.  

15.  17/12  Знакомство с цифрой 1. Выделение единичного 

предмета. Сравнение     предметов: один-много. 
 

16.  24/12  Знакомство с цифрой 1. Выделение единичного предмета. 

Сравнение предметов: один-много. 
 

17.  14/01  Знакомство с цифрой 2.  

18.  21/01  Знакомство с цифрой 2.  

19.  28/01  Знакомство с цифрой 3.  

20.  04/02  Знакомство с цифрой 3.  

21.  11/02  Знакомство с цифрой 4.   

22.  18/02  Знакомство с цифрой 4.   

23.  25/02  Знакомство с цифрой 5.  

24.  04/03  Знакомство с цифрой 5.  

25.  11/03  Получение числа 5 присчитыванием предметов.  

26.  18/03  Получение числа 5 присчитыванием предметов.  

27.  01/04  Соотнесение предметов по количеству в пределах 5.  

28.  08/04  Место 1 в числовом ряду.  

29.  15/04  Место 2 в числовом ряду.  
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30.  22/04  Соотнесение предметов по количеству в пределах 5.  

31.  29/04  Место 1 в числовом ряду.  

32.  06/05  Место 2 в числовом ряду.  

33.  13/05  Место 3 в числовом ряду.  

34.  20/05  Место 4 в изучаемом отрезке 

числового ряда. 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по учебному предмету «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 

образовательной области «Искусство»  рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель 

в году) для обучающихся, которым характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 

локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени тяжести. У некоторых обучающихся могут выявляться текущие 

психические и соматические заболевания. 

Данная программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 г., «Методических рекомендаций 

по обучению и воспитанию детей с интеллектуальными, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» (авторы-составители: Е.А. Рудакова, О.Ю. Сухарева; научный 

редактор: к.п.н. А.М. Царев), изучения и анализа научно-методической литературы, 

современных коррекционных технологий, программно-методических материалов, а также 

на основе педагогического наблюдения, изучения детей со сложной структурой дефекта и 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими интеллектуальную 

недостаточность, в условиях школы.  

На музыкальных занятиях развивается способность не только эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Преподавание музыки и движения в их взаимосвязи обусловлено необходимостью 

осуществления коррекции психического и физического развития учащихся средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Уроки способствуют развитию слухового 

внимания, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности, 

эстетическому воспитанию. Движения под музыку не только оказывают коррекционное 

воздействие на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 
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совершенствования таких психических функций, как мышление, память, внимание, 

восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая 

окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, 

запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных 

фраз. 

В содержание каждого музыкально-ритмического занятия входит слушание музыки, 

которое способствует расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. 

Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, повышает музыкальную 

восприимчивость, эмоциональность, воспитывает музыкальный вкус. С помощью учителя 

дети объясняют свои чувства, настроения, мысли, которые вызвала в них музыка. Для 

слушания и исполнения подбираются только высокохудожественные, красивые, с яркой 

мелодией произведения. 

Движение - специальный компонент занятий, который имеет целью активизировать 

музыкальное восприятие детей через движение, привить им навык осознанного отношения 

к музыке, помочь выявить и музыкальные и творческие способности. Движение как реакция 

на прослушанное, как творческое отображение музыки в действии свойственно и детям с 

интеллектуальным недоразвитием. Движения с музыкальным сопровождением 

положительно влияют на развитие слуха, внимания, памяти, воспитывают временную 

ориентировку, т.е. способность уложить свои движения во времени в соответствии с 

метроритмическим рисунком музыкального произведения. 

Программно-методический материал по предмету «Музыка и движение» включает в 

себя следующие разделы: «Слушание музыки», «Движение под музыку», «Пение», «Игра 

на музыкальных инструментах». 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 Формирование интереса к музыке. 

 Развитие музыкальности учащихся; 

 Развитие двигательных навыков и умений; 

 Развитие чувства ритма, способности реагировать на музыку; 

 Развитие навыков игры на ударно-шумовых инструментах; 

 Учить двигаться в соответствии с характером музыки; 

 Совмещение навыков хореографии с игрой на шумовых инструментах; 

 Максимальное включение учащихся в танцевальную деятельность; 

 Развитие способности к коллективной деятельности; 

 

Содержание обучения направлено на социализацию, развитие двигательной сферы, 

коррекцию эмоциональной сферы, личностного развития учеников. 

Задачи, которые решаются в процессе обучения учеников, следующие:  

 развитие общей моторики и двигательных навыков; 

 развитие чувства ритма; 
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 развитие подражательных действий; 

 формирование умения детей слышать музыку; 

 обучение движению в соответствии с темпом музыки. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжёлой 

глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития адаптированной основной 

общеобразовательной программой. 

 

Вследствие особенностей диагноза у обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью и множественными нарушениями развития основной упор образовательного 

процесса в классах приходится на слушание музыки; развитие элементарных умений игры 

на различных шумовых инструментах под фонограмму; разучивание простых 

танцевальных движений: носок, пятка, кружение на месте, повороты вправо - влево, 

приседания, подскоки, умение двигаться в паре; умение двигаться по кругу; совмещение 

игры на инструментах и движений; определение разнохарактерной музыки. 

Требования к уровню подготовки учащихся и к результатам – ведущая 

составляющая ФГОС. Результаты освоения программы предполагают следующие 

достижения личностных и предметных (возможных)  результатов. 

 

1. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных 

занятий, игр, музыкально- танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 

- Интерес к различным видам музыкальной деятельности(слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Освоение приёмов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах. 

Класс 9 класс 

Количество часов в 

неделю 

1 часа 

Итого в год 34 часа 
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- Умение узнавать знакомые песни, подпевать, петь в хоре. 

 

2. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности. 

- Умение использовать полученные навыки ля участия в представлениях, концертах, 

спектаклях и т.д. 

  

 

Личностные результаты 

В результате освоения программы учащийся должен отражать общую характеристику 

личности ученика как субъекта учебно-познавательной деятельности:  

 проявлять познавательный интерес;  

 проявлять и выражать свои эмоции;  

 обозначать свое понимание или непонимание вопроса;  

 участвовать в совместной, коллективной деятельности;  

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на 

уроке и на перемене;  

  проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, 

другим взрослым.  

 

 

         Работа в школе с детьми с нарушенным интеллектом требует повышенного 

внимания со стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей 

ограничены, но, тем не менее, они в большей или меньшей степени в состоянии овладеть 

предусмотренными программой навыками, понять и запомнить материал. Для успешного 

решения задач музыкального воспитания учащихся необходимо, чтобы учитель музыки 

работал в тесном контакте с дефектологом и логопедом, врачом психоневрологом. 

Музыка и движение способствуют нормализации физических, психических процессов, а 

также преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся коррекционных 

школ. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Слушание музыки 

 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать. Нужно 

привлекать технические средства воспроизведения звука (компьютер, аудиозаписи, 

видеофильмы). 

Сказочность, мир животных и игрушек – вот что привлекает детей при 

прослушивании музыки. 

Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого 

предмета. 

Прослушивание произведения должно быть связано с последующим проведением 

беседы (о характере музыки и ее выразительных средствах) с предварительными 

вопросами, направляющими внимание детей. 

 

Игра на музыкальных инструментах 

 

 Игра на музыкальных инструментах способствует развитию координации 

движений, моторики мелких мышц. 

 Игра на инструментах развивает музыкальную память и ритм, вырабатывает 

исполнительские навыки, прививает любовь к коллективному исполнительству. 

Музыкальная память и ритм в свою очередь способствуют развитию двигательных 

функций учащихся, помогают им в освоении хореографических навыков. 

 

Движение под музыку 

 

Этот раздел направлен на развитие музыкально - ритмических  движений у 

учащихся с ОВЗ. 

Исходя из этого определяются следующие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств и умений, развитие координации движений, 

формирование правильной осанки, красивой походки. 

2. Обогащение двигательного опыта детей разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности в самовыражении в движении под 

музыку. 

Музыка, движение  - это средства, которые благотворно действуют на здоровье 

ребёнка. Музыкально-ритмические движения выполняют релаксационную 

функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную 
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перегрузки и утомления. Ритм, который музыка диктует головному мозгу, снимает 

нервное напряжение. Движение и танец помогают ребёнку подружиться с другими 

детьми, даёт определённый психотерапевтический эффект. 

 

        Пение 

 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание 

повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни(отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в 

хоре. Различение запева, припева и вступления к песне. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета в 9 классе: 

 

Учащиеся должны знать: 

 Приемы звукоизвлечения на ударно – шумовых инструментах. 

 Различия в музыкальных настроениях: весело, грустно. 

 Базовые движения: притопы, прихлопы, подскоки, повороты вокруг себя, 

«пружинки». 

 Различия в музыкальных темпах: быстро, медленно. 

 Музыкальные жанры. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Уметь спокойно и внимательно прослушивать музыкальное произведение. 

 Определять характер песни: весело, грустно. 

 Пользоваться приемами игры на шумовых инструментах. 

 Применять полученные двигательные навыки. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Совмещать движения под музыку с игрой на шумовых инструментах. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Примерная АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) \ М-во образования и науки Рос. 
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Федерации – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2018. 

 Адаптированная рабочая программа образования обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью и множественными нарушениями развития. Одобрена решением 

федерального учебного методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 0 - 

4 классы /под ред. И. М. Бгажноковой. - Просвещение, 2011г. 

  Аудио - и видео - записи. 

  Звучащие игрушки. 

  Магнитофон. 

Музыкально – дидактические игры. 

  Музыкальные инструменты. 

  Нотная и методическая литература. 

  Печатные пособия. 

  Иллюстративный материал (альбомы, репродукции, фотографии). 

  Компьютер. 

 Караоке. 

 

 

№         Дата                   Тема урока Кол

-во 

ч. 
п/п 

 

план факт 

 

1.  05/09  Вводное занятие. Музыкальное приветствие. Пропеваем своё 

имя.  

 

2.  12/09  Музыкальное приветствие. Пропеваем имена друзей.  

3.  19/09  Музыкальное приветствие. Пропеваем имена, показывая 

рукой направление движения мелодии(вверх, вниз). 

 

4.  26/09  Настроение в музыке. Слушание разнохарактерных 

музыкальных отрывков. 

 

5.  03/10  РН песни плясовые. Характерные движения. Знакомство.  

6.  10/10  Наклоны, выпрямления и повороты головы, движения  

плечами под музыку. 

 

7.  17/10  Разучивание танцевально- музыкального отрывка в быстром 

темпе. (Камаринская) 

 

8.  24/10  Исполнение быстрого РН танца.  

9.  07/11  РН песни протяжные.  Характерные движения. Знакомство  
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10.  14/11  Бессловесные игры-импровизации с музыкальным 

сопровождением с участием одного персонажа по текстам 

песен 

 

11.  21/11  Бессловесные игры-импровизации с музыкальным 

сопровождением с участием двух персонажей по текстам 

песен 

 

12.  28/11  "Музыкальные " характеры. Настроение в музыке.  

13.  05/12  Стаканчики. Основные приёмы игры. Разучивание муз. 

отрывка. 

 

14.  12/12  Стаканчики. Исполнение музыкального отрывка.  

15.  19/12  Музыкально-дидактические игры с музыкальными и 

шумовыми инструментами для развития аудиального 

восприятия.  

 

16.  26/12  Сопровождение музыкальных отрывков.  Разучивание своих 

партий. Игра на музыкальных инструментах.  

 

17.  09/01  Сопровождение музыкальных отрывков.  Игра на 

музыкальных инструментах.  Оркестр.  

 

18.  16/01  Разучивание песен к Новогоднему празднику.  

19.  23/01  Разучивание танцев к Новогоднему празднику.  

20.  30/01  Подбор костюмов. Музыкальные образы.  

21.  06/02  Музыкальные характеры героев.   

22.  13/02  Разучивание песен с движениями.  

23.  20/02  Ритмические игры. «А, ну-ка повтори!»  

24.  27/02  Слушание и пропевание песен с ритмической поддержкой. 

(ладоши) 

 

25.  06/03  Музыкально-ритмические движения. Скороговорки.  

26.  13/03  Ходьба по кругу медленно и быстро с изменением 

направления движения. 

 

27.  20/03  Выполнение во время ходьбы под разнохарактерную музыку 

заданий с предметами. 

 

28.  03/04  Общеразвивающие упражнения на развитие слухового 

внимания и сосредоточение.  
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29.  10/04  Разучивание песен с движениями.  

30.  17/04  Упражнения на создание ритмического рисунка с помощью 

«звучащих жестов». 

 

31.  24/04  Упражнения на создание ритмического рисунка с помощью 

«звучащих жестов». 

 

32.  08/05  Слушание и различение звучания детских музыкальных 

инструментов. 

 

33.  15/05  Игры под музыку. Слушаем и угадываем звучание 

музыкальных инструментов. 

 

34.  22/05  Заключительное занятие. Повторение. Закрепление.  

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» разработана в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, на основе 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью и на основе программно-

методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» 

под редакцией И.М. Бгажноковой.  

Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

представлений о природе, еѐ многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и 

человека.  

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 

явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире.  

Общая характеристика учебного предмета  
Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – 

сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, 

ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 

среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 

в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 

к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за 

трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 

выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 

аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней.  
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Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в 

природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 

(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание 

значения грибов, способов переработки грибов.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 12 год обучения. Кроме того, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий с учащимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося по АООП для детей с 

умственной отсталостью (вариант 2) на изучение окружающего природного мира в 9 

классе отводится 1 час в неделю (всего 34 урока в учебный год).  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям.  

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  

 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними.  

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

 

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др.  

 

 Содержание учебного предмета  
 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».  



26 
 

Растительный мир.  
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) 

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).  

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 

боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника.  

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в 

жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей 

(лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду 

(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения 

овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) 

ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберѐзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе 

и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых 

цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, 

лилия, пион, гвоздика).  

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 

с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 

растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни 

человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 

жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса.  

Животный мир.  
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 

хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 

животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных.  
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Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание 

(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 

ягненок, котенок, щенок).  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, 

еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого 

пояса(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание 

особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 

группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 

грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 

тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 

(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 

тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 

аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание 

и др.).  

Объекты природы.  
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание 

(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств 

воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. 

Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения 

объектов на земле и небе.  

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе 
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и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 

лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например, уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем.  

Временные представления.  

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток 

свидами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений 

в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 

года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

№         Дата                   Тема урока Кол-

во ч. 
п/п 

 

план факт 

 

1.  04/09  Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. 

Знакомство с учебником, тетрадью.  
 

2.  11/09  Небесные тела: планеты, звезды   

3.  18/09  Солнечная система. Солнце.  

Исследование космоса. Первый полет в космос.  
 

4.  25/09  Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли. Соотношение 

воды и суши на Земле.  
 

5.  02/10  Воздух и его охрана. Состав воздуха.  

Значение воздуха для жизни на Земле.  
 

6.  09/10  Поверхность суши: равнины, холмы, овраги, горы.   
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7.  16/10  Почва (охрана почвы). Свойства почвы.   

8.  23/10  Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. 

Свойства, значение. Способы добычи.  
 

9.  06/11  Вода. Свойства.  

Вода в природе: осадки, воды суши.  
 

10.  13/11  Разнообразие растительного мира. Части растения.   

11.  20/11  Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, 

луга, водоемов).  
 

12.  27/11  Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, 

травы.  
 

13.  04/12  Деревья, кустарники, травы.  

14.  11/12  Деревья. Деревья лиственные.  

15.  18/12  Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня  

16.  25/12  Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница.  

17.  08/01  Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница.  

18.  15/01  Кустарники. Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, 

крыжовник, малина. 
 

19.  22/01  Кустарники. Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, 

крыжовник, малина. 
 

20.  29/01  Травы. Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила 

сбора, использование.  
 

21.  05/02  Травы. Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила 

сбора, использование.  
 

22.  12/02  Береги растения. Почему нужно беречь растения.  

23.  19/02  Красная книга  

24.  26/02  Разнообразие животного мира.   

25.  05/03  Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие).  
 

26.  12/03  Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в 

природе. Значение. Охрана.  
 

27.  19/03  Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. 

Значение. Охрана.  
 

28.  02/04  Птицы, внешний вид. Жизнь. Значение. Охрана. Среда 

обитания. Образ  
 

29.  09/04  Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни. Значение. Охрана  
 

30.  16/04  Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние 

органы.  
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31.  23/04  Здоровье человека. Осанка (гигиена, костно-мышечная 

система).  
 

32.  30/04  Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика 

нарушений слуха. Правила гигиены.  
 

33.  07/05  Россия- Родина моя. Место России на земном шаре. 

Важнейшие географические объекты  
 

34.  14/05  Население России. Городское и сельское население.   

35.  21/05  Народы России.  

 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» 

для 9 классов с умственной отсталостью разработан а в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант2)». 

АООП (вариант 2) обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями определяет содержание 

 образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Данная программа построена с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребёнка, является индивидуальной адаптированной рабочей программой 

для обучающегося. 

Образовательная деятельность направлена на максимальное развитие жизненной 

компетенции для социализации в обществе. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 

обозначено как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ТМНР. «Окружающий социальный мир» входит в 

образовательную область 

«Окружающий мир». 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа 

учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном 

уровне в жизнь общества. 

Целью программы является формирование представлений о человеке, его 

социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи программы: 

-знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы 

поведения), 

-формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

— формирование положительного отношения детей к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 
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— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач; 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика коррекционного курса. 

Программа представлена следующими разделами: «Личная Гигиена», «Одежда», 

«Питание», «Семья», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Город», 

«Экономика домашнего хозяйства», «Страна». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных планов для 

работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в 

котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. 

Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок 

учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 

(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 

различных ситуациях: 

избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, 

покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по 

программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», 

«Домоводство», «Трудовое обучение» и 

др. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Личная гигиена  

Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Уход за кожей лица. 

Гигиена одежды и нательного белья. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

Уход за волосами. 

Одежда  

Стирка изделий в домашних условиях. Стирка изделий из х/б ткани. Мелкий ремонт 

одежды. 

Штопка одежды. Утюжка блузок, рубашек, платьев. Приемы глажения белья. Стирка 

мелких изделий из белой хлопчатобумажной ткани с помощью стиральной машины. 

Питание  
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Приготовление пищи. Значение блюд из овощей, рыбы, мяса. Использование 

электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

Приготовление изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. Варка варенья из фруктов и ягод. Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на день. Чтение рецептов и подбор продуктов. Приготовление щей из свежей 

капусты. 

Приготовление киселя, компота. Соблюдение правил безопасности при работе режущими 

инструментами, приспособлениями, электроприборами. 

Семья  

Помощь воспитателям в уходе за младшими детьми. Проведение игр с младшими 

школьниками. 

Родственники. Фамилия, имя, отчество. 

Жилище  
Санитарная обработка помещений. Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, 

раковинами. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. Коммунальные удобства в 

квартире. 

Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации. 

Транспорт  
Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Междугородний железнодорожный 

транспорт. Водный транспорт. Космический транспорт. Общественный транспорт. 

Пользование общественным транспортом. Специальный транспорт. Профессии людей 

работающих на разных 

видах транспорта. 

Торговля  
Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных 

промышленных товаров. Отделы магазинов. Порядок приобретения товара. Ассортимент 

товаров в различных специализированных магазинах .Срок годности товара. 

Средства связи милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа и др. 

Междугородная телефонная 

связь. 

Город  

Элементы городской инфраструктуры (районы, улицы, площади и др.). Различение 

назначения зданий (кафе, вокзал, банк и др). Узнавание (различение) профессий. Знание 

правил перехода улицы. Узнавание достопримечательностей своего города. 

Экономика домашнего хозяйства  

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные 

потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, две недели с 

учетом бюджета и состава семьи. Содержание жилища. Оплата жилой площади и 

коммунальных услуг. 

Расходы на питание. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). 

Страна  

Знание названия государства, в котором мы живем, и его столицу. Представление о 

крупных городах России. Выдающиеся люди России. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа по предмету «Окружающий социальный мир» рассчитана на 1 год обучения -

34учебные недели и составляет 34часа в год (1час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов 

учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным 

ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

• Интерес к объектам, созданным человеком. 

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.__ Представления о 

деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель, продавец и т.д.). 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

• Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Представления о семье и ведении домашнего хозяйства. 

• Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

• Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка. 
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• Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

Представление о стране проживания Россия. 

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

• Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

• Представление о значимых исторических событиях 

Содержание предмета "Окружающий социальный мир" 

Программа содержит 11 разделов: 

• «Личная Гигиена» 

• «Одежда» 

• «Питание» 

• «Семья» 

• «Жилище» 

• «Транспорт» 

• «Торговля» 

• «Средства связи» 

• «Город» 

• «Экономика домашнего хозяйства» 

• «Страна» 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающегося 

Личная гигиена. Одежда. Питание. Семья. Жилище. Транспорт. Торговля. Средства связи. 

Город. Экономика домашнего хозяйства. Страна.  

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

- наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные картинки 

- дидактические игры: «Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», 

«Транспорт» -аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную 

жизнь людей, правила поведения в общественных местах. тетради – раскраски с 

различными объектами окружающего 

социального мира. 

№         Дата                   Тема урока Кол-

во ч. 
п/п 

 

план факт 

 

1.  04/09  Личная гигиена подростка.  

2.  11/09  Индивидуальные предметы 

гигиены. 
 

3.  18/09  Гигиена одежды и нательного 

белья. 
 

4.  25/09  Мелкий ремонт одежды.  

5.  02/10  Утюжка блузок, рубашек, платьев.  
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6.  09/10  Правила приготовления пищи.  

7.  16/10  Значение блюд из овощей, рыбы, 

мяса. 
 

8.  23/10  Представление об использование 

электробытовых приборов для 

экономии времени при 

приготовлении пищи. 

 

9.  06/11  Представление о квашении, 

соление овощей. 
 

10.  13/11  Помощь родителям в уходе за 

младшими детьми. 
 

11.  20/11  Родственники.  

12.  27/11  Фамилия, имя, отчество. Личные 

документы. 
 

13.  04/12  Санитарная обработка помещений.  

14.  11/12  Уборка кухни, санузла, уход за 

ванной, унитазом, раковинами. 
 

15.  18/12  Моющие средства, используемые 

при уборке кухни и санузла. 
 

16.  25/12  Знание (соблюдение) правил 

безопасности и поведения во время 

аварийной ситуации. 

 

17.  08/01  Транспорт. Виды транспорта. 

Междугородный автотранспорт. 

Автовокзал. 

 

18.  15/01  Водный транспорт. Основные 

маршруты. Расписание.  
 

19.  22/01  Порядок 

приобретения билетов. 

Железнодорожный транспорт. 

 

20.  29/01  Общественный транспорт. 

Пользование общественным 

транспортом. 

 

21.  05/02  Специализированные магазины 

(книжный, спортивный и др.). 

Отделы магазинов. 

 

22.  12/02  Порядок приобретения товара. 

Ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах. 

 

 

23.  19/02  Телефон. Аудио, видео телефоны  

24.  26/02  Вызов милиции, пожарной 

команды, аварийных служб при 

утечке газа и 

 

25.  05/03  Элементы городской 

инфраструктуры (районы, улицы, 

площади и др.) 
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26.  12/03  Узнавание (различение ) профессий 

в городе. 
 

27.  19/03  Знание правил перехода улицы. 

 
 

28.  02/04  Узнавание 

достопримечательностей своего 

города. 

 

29.  09/04  Содержание жилища  

30.  16/04  Оплата жилой площади и коммунальных 

услуг. 
 

31.  23/04  Расходы на питание.  

32.  30/04  Государство, в котором мы живём.  

33.  07/05  Символы РФ. Столица. 

 
 

34.  14/05  Города России.  

35.  21/05  Обобщение.  

 
Пояснительная записка 

Программа «Речь и альтернативная коммуникация» предназначена для учащихся 

9 класса (вариант 2), составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями.  

АООП (вариант 2) обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжёлыми и множественными нарушениями определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП (вариант 2) обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, тяжёлыми и множественными 

нарушениями составляют:  

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

– Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования;  

– Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №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»;  

– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при 

ДЦП затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и 

др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и 

слоги. У детей, имеющих нарушение интеллекта всочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно.  

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение.  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 

компьютеры, компьютеры).  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной 

речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.  

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 



38 
 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации.  

Цель программы: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия.  

Задачи:  
- формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; - учить 

пользоваться доступными средствами коммуникации в практике  

 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности;  

- формирование умения понимать обращённую речь;  

- формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания;  

- развитие речи, как средства коммуникации в связи с познанием  

 

окружающего мира, личным опытом ребёнка;  

- формирование предпосылок к осмысленному чтению и письму;  

- формирование начальных навыков чтения и письма.  

 

Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей детей.  

Особенности обучения.  
Занятия по предмету «речь и альтернативная коммуникация» проводятся 1 раз в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.  

В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

расширению коммуникативных навыков.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-

занятия, с учетом уровня развития речи детей. В основу программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы:  

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; - 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);  

 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире.  
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Критерием обучаемости является опыт социального продвижения учащегося, где 

ключевым является предметное и чувственное отражение окружающего его мира, развитие 

его личностного самосознания и самоощущения в окружающем мире. Успешность 

обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от методов и приёмов обучения. 

Их выбор зависит от содержания уроков, уровня возможностей детей.  

В процессе обучения используются игровые, наглядные, словесные, практические 

методы и приемы.  

Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное 

обследование предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание 

пиктограмм; показ предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования учителем; 

соотнесение предметов, игрушек, картинок; наблюдения на прогулках и экскурсиях за 

живыми объектами и явлениями природы, предметами окружающего мира; словесные: 

песенка, потешка, стихотворение, чтение, рассказ, объяснение, использование 

художественного слова (песенка, потешка, стихотворение, чтение); практические: 

тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; прикладывание и сличение 

предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; совместное рисование; особое место 

занимают игровые приемы: введение игрового и сюрпризного момента, появление игрового 

персонажа; дидактическая игра; пальчиковая игра; музыкально-ритмическая игра и др.; 

игры с природными материалами, муляжами, игровыми аналогами предметов.  

Место предмета в учебном плане.  
На предмет «Речь и альтернативная коммуникация» в девятом классе отводится 1 

часа в неделю (34 ч./ в год).  

 Планируемые результаты освоения программы  
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития 

и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Личностные результаты:  
- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»;  

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; - 

формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

- формирование уважительного отношения к окружающим;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; - 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
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Предметные результаты:  

Развития речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребёнка.  

• понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека;  

• умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. Овладение доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными:  

• качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями;  

 

• понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков;  

• умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями;  

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

• мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности;  

• умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации;  

• умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

- использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; - пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями 

объектов и действий путём указания на изображение или передчи карточки с изображением 

либо другим доступным способом;  

 

Глобальное чтение в доступных ребёнку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

• узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий;  

• использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

 

Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму:  

• узнавание и различение образов графем (букв); копирование с образца отдельных букв, 

слогов, слов; начальные навыки чтения и письма.  

 

Базовые учебные действия.  
Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной 

мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист, ассистент и др.) 

и сверстниками:  

• спокойное пребывание в новой среде;  

• перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта; принятие контакта, 

инициированного взрослым;  

• установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в организации 

учебного процесса;  

• ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса; планирование 

учебного дня;  
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ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности 

действий);  

• следование расписанию дня.  

Формирование учебного поведения:  

• поддержание правильной позы;  

• направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание;  

• подражание простым движениям и действиям с предметами;  

• выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и др.);  

• принятие помощи взрослого;  

• использование по назначению учебных материалов;  

• выполнение простых действий с одним предметом (по подражанию);  

• выполнение действий с предметами (по подражанию);  

• выполнение простых действий с картинками (по подражанию);  

• соотнесение одинаковых предметов (по образцу);  

• соотнесение одинаковых изображений (по образцу);  

• выполнение простых действий с предметами и изображениями (по образцу);  

• соотнесения предмета с соответствующим изображением (по образцу); выполнение 

простых действий по наглядным алгоритмам (расписаниям) (по образцу); сидение за столом 

в течение определенного периода времени на групповом занятии;  

• выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на 

групповом занятии;  

• выполнение речевых инструкций на групповом занятии;  

• выполнение задания в течение определенного временного промежутка на групповом 

занятии;  

• принятие помощи учителя на групповом занятии;  

 

Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками, самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

• выполнение задания полностью (от начала до конца);  

• выполнение задания в течение периода времени, обозначенного наглядно (при помощи 

таймера, будильника, песочных часов);  

• выполнение задания с заданными качественными параметрами;  

 

переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и т.д.  

ПА 
Задание 1. «Послушай сказку».  

Цель: выявить умение соотносить прослушанное содержание сказки с соответствующей 

иллюстрацией.  

Оборудование: иллюстрации к ключевым звеньям сказки «Три медведя».  

Инструкция: «Послушай, узнай сказку (часть сказки), найди нужную картинку». Задание 

дифференцировано для детей каждой группы.  

Задание 2. «Обводим контур пишущим предметом»  

Цель: определить умение выполнять графо – моторные задания.  

Оборудование: 3 типа заготовок – изображений на листе А4- контуры Л,Н,К,З,В,Ы,Е,  

Ж,Б,Р,Й,Я,Ю  
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Задание 1. «Беседа».  

Цель: оценить умения обучающегося понимать вопрос и отвечать на него в доступной 

форме, или выполнить действие по инструкции. Оборудование: сюжетная картинка, 

пиктограмма, предметы по лексической теме «Школа». Задание 2. «Буквы»  

Цель: выявить способность соотносить акустический образ языковой единицы (буквы) с 

графическим.  

Оборудование: карточки с буквами Л,Н,Т,И,П, К,З,В,Ы,Е,Я,Ю,Ч,Ё. картинки на эти буквы 

Инструкция:  

Предлагается найти буквы Л,Н,Т,И,П,К,З,В,Ы,Е,ЖЮБ,Р,Й,Я,Ю,Ч,Ё положить их на 

нужную картинку (можно с напечатанной такой же буквой).  

4. Содержание программы Наименование раздела  Количество часов  
Коммуникация  7 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации  

15  

Чтение и письмо  12 

Итого:  34 

Коммуникация (14 часов)  

Коммуникация с использованием вербальных средств Установление контакта с 

собеседником. Реагирование на собственное имя и фамилию. Использование звука как 

средства коммуникации. Использование звукоподражания как средства коммуникации. 

Использование звукового комплекса как средства коммуникации. Использование слога как 

средства коммуникации. Использование слова как средства коммуникации: * 

приветствовать собеседника (прощаться с ним).  

Коммуникация с использованием невербальных средств. Использование взгляда как 

средства коммуникации. Использование мимики как средства коммуникации. 

Использование жеста как средства коммуникации. Использование звучащего предмета как 

средства коммуникации. Использование предметного символа как средства коммуникации. 

Использование графического изображения как средства коммуникации. Использование 

карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. Использование таблицы 

букв как средства коммуникации.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  
Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, 

указывающих на субъект/объект, его принадлежность (я, он, мой, твой и др.). Понимание 

слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, 

обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание 

простых предложений. Понимание сложных предложений.  

Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние собственного имени. Называние 

членов семьи, имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние 

(употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за 

и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) 

сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа 
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по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Показ 

графических изображений, обозначающих собственное имя. Показ графических 

изображений, обозначающих названия членов семьи, имена членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Показ графических изображений, обозначающих предметы и 

объекты (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Показ 

графических изображений, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Показ графических изображений, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Показ графических 

изображений для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.) Показ графических изображений, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.). Показ графических изображений, обозначающих слова, указывающие на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Показ графических изображений, 

обозначающих число и количество предметов (пять, второй и др.). Составление простых 

предложений с использованием графических изображений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста с использованием графических изображений. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям с использованием графических 

изображений. Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 

графических изображений. Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 

использованием графических изображений.  

Чтение и письмо (24 часа)  

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

названия предметов. Печатание изученных слов, запоминание целостных образов слов. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих действия предметов. Узнавание 

(различение) напечатанных слов, обозначающих признак действия, состояния. Узнавание 

(различение) напечатанных слов, обозначающихпризнак предмета.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Дифференциация речевых звуков. Узнавание (различение) образов 

графем (букв). Печатание буквенных знаков. Составление слогов, коротких слов. Чтение 

(называние) слогов, слов. Запись своего имени, фамилии.  

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Технологии обучения.  
1. Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность.  

2. Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением  

3. Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

поиска различных способов решения учебных задач посредством организации учебного 

диалога в исследовательской и поисковой деятельности.  

 

Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых 
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знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в 

повседневной жизни.  

Методы обучения  
Методы мотивации учебной деятельности  

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности  

Рассказ, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра.  

Методы формирования новых умений  

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, ролевая, имитационная).  

Методы обобщения и систематизации изученного  

Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: 

чтение схем, таблиц, карт и др.  

Методы контроля результатов обучения  

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. 

Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и др. • 

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  

Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, признание, 

благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), формальная 

оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального 

комфорта и др.  

 

№         Дата                   Тема урока Кол

-во 

ч. 
п/п 

 

план факт 

 

1.  06/09  М. Ножкин «Россия». Выразительное чтение.  

2.  13/09  Употребление простого предложения. Большая буква. Точка.  

3.  20/09  С. Погореловский «Отчего краснеют буквы». Выразительное 

чтение 

 

4.  27/09  Выраженность в предложении законченной мысли.  

5.  04/09  По Соколову - Микитову «Золотая осень». Составление рассказа 

с опорой на свой опыт 

 

6.  11/10  Интонационное оформление предложения.  

7.  18/10  Выделение предложений из текста.  

8.  25/10  По А. Баркову «Золотая осень у тихих дорог». Выразительное 

чтение 

 

9.  08/11  Различение звуков и букв. Количество звуков и букв.  
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10.  15/11  А. Пушкин «Уж небо осенью дышало». Выразительное чтение  

11.  22/11  Гласные звуки и буквы. Различение и выделение из слов.  

12.  29/11  Н.Н. Носов «Живая шляпа». Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного 

 

13.  06/12  Определение количества гласных звуков в словах.  

14.  13/12  Загадки. Выразительное чтение  

15.  20/12  Согласные звуки и буквы. Различение и выделение из слов.  

16.  27/12  М. Пришвин «Лисичкин хлеб». Чтение рассказа, работа по 

содержанию. 

 

17.  10/01  Определение количества согласных букв в словах.  

18.  17/01  Н. Рубцов «Воробей». Выразительное чтение  

19.  24/01  Слогообразующая роль гласных.  

20.  31/01  Русская народные заклички. Выразительное чтение  

21.  07/02  Деление слов на слоги.  

22.  14/02  По Н. Коростелёву «Наша Галя». Работа над содержанием 

рассказа 

 

23.  21/02  Определение количества слогов в двух-, трёхсложных словах.  

24.  28/02  С. Черный «Что ты тискаешь утенка?» Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа 

 

25.  07/03  Сочетание ЖИ – ШИ.  

26.  14/03  Сочетание ЧА – ЩА.  

27.  
 

21/03  И. Бунин «Первый снег». Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного 

 

28.  04/04  Правописание слов с сочетанием ЧА – ЩА.  

29.  11/04  Белорусская сказка «Глупый волк». Отработка осознанного 

чтения 

 

30.  18/04  По Д. Мамину-Сибярику «Серая шейка». Работа по содержанию  

31.  25/04  Сочетание слов ЧУ – ЩУ.  
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32.  16/05  Н. Носов «Мишкина каша». Выразительное чтение  

33. 23/05  Связь слов в предложении. Составление предложений.  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Труд(технология)» для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной общеобразовательной  

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2);  авторской 

программы  В.В. Воронковой  Программ  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Подготовительный,1 – 4 классы  под редакцией В.В. Воронковой. -  

Москва, «Просвещение», 2013 год.   

Целью трудового обучения является подготовка детей и подростков с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности. 

Основные задачи:  

- развитие интереса к трудовой деятельности;  

- формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

- освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий; 

- развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности; 

- овладение опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых 

объектов; 

- воспитание уважения к труду, людям и результатам их труда. 

Общая характеристика учебного предмета  

Программа «Труд(технология)» дает возможность умственно отсталому ребенку в 

процессе творческой работы закрепить и расширить знания, полученные в  ходе занятий по 

предметно-практической деятельности, и нацелена на освоение доступных технологий 

изготовления продукции. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, 

происходит формирование операционно-технических умений, формируются навыки 

самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать 

необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат).  

В процессе обучения у обучающихся формируются такие качества трудовой 

деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в течение 

длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъявляемые 

к качеству продукта и производить его в установленные сроки.  

Программа отвечает психофизическим и возрастным возможностям умственно 

отсталых обучающихся. Она предусматривает наглядно-действенный характер содержания 

образования; специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; стимуляцию познавательной активности, 

формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Содержание программы позволяет умственно отсталому ребенку взаимодействовать с 

другими детьми, рассматривать их работы, участвовать в оценивании и обсуждении, 
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получать информацию из разных источников. Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Основной формой работы являются учебные занятия. На 

занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективное творчество. Занятия включают в 

себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая 

часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с использованием 

компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет эмоционально – 

логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке 

удивления и переживания 

Программа по труду представлена следующими разделами: швейное дело, керамика, 

растениеводство, деревообработка, работа с пластическими материалами, работа с бумагой 

и картоном, техническое моделирование. Задания построены таким образом, что один 

вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала 

активно чередуются в течение занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, 

насыщенной и менее утомляемой. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа предусматривает следующее количество часов 

9 класс – 2 часа в неделю - 34 учебных недели – 68 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета    

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

- формирование организующих умений в труде: вовремя приходить на занятие, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своём рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончанию работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-

гигиенические требования, 
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-соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем 

-самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать, 

- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной 

и безопасной работы в учебных мастерских. 

Познавательные учебные действия 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, обучение доступным приёмам 

труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду, 

- формирование знаний о различных материалах и умениях выбирать способы 

обработки в зависимости от их свойств; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, обучение доступным приемам 

труда,  

- анализировать, сравнивать, группировать различные материалы, инструменты, 

явления; 

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям   практическим умениям, 

которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой 

подготовке, 

Коммуникативные учебные действия 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи, коррекция 

интеллектуальных недостатков учащихся с учетом их возрастных особенностей; 

- участвовать в работе группы, распределять обязанности, договариваться друг с 

другом. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

- знание правил организации рабочего места;  

- знание видов трудовых работ;  

- знание названий и свойств материалов, используемых на уроках профильного труда, 

правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках профильного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  
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- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

профильного труда;  

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

- умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; бумагой и 

картоном; нитками и тканью;  

- умение выполнять несложный ремонт одежды; 

- умение соблюдать правила безопасной работы на пришкольном участке; 

- умение ухаживать за комнатными растениями. 

 

Достаточный уровень:  

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

- знание видов художественных ремесел;  

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ;  

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы;  

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;  

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами;  

- уметь классифицировать предметы садового инвентаря и спецодежды; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.  

 

Содержание учебного предмета   
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Растениеводство 

Растительный мир. 

Комнатные растения в доме. 

Швейное дело 

Различение инструментов и материалов для ручного шитья. ТБ с инструментами. 

Распознавание видов волокон. Составление коллекции тканей. Определение и выполнение 

сметочного и косого стежка 

Технология выполнения шва вподгибку. Выполнение шва вподгибку с открытым срезом на 

образце. 

Мягкая игрушка «Капелька» Раскрой деталей игрушки по шаблонам. Сметывание 

деталей  игрушки  по краям швом «вперед игла» 

Прошивание по сметочным стежкам швом «строчка». Удаление сметочных стежков. 

Прошивание по сметочным стежкам швом «строчка». 

 Вставка тесьмы. Нанесение узора, прошивание тамбурным швом. Выворачивание 

игрушки, набивка синтепоном. Зашивание отверстия. 

Виды пуговиц. Способы пришивания. Пришивание пуговиц с разными отверстиями 

Распознавание х/б тканей. Изготовление коллекции х/б тканей. 

Новогодний мешочек. Выполнение отделочных стежков на мешочке ручными стежками  

Сметывание боковых срезов швом «вперед игла». Стачивание боковых срезов швом 

строчка. Обработка боковых срезов петельными стежками  

Выполнение шва вподгибку на верхнем срезе. Продергивание тесьмы 

Электробезопасность с эл.утюгом. Утюжка изделия. 

Игрушки из фетра. Фетр: назначение, свойства и особенности ткани. Подбор ниток для 

вышивки.  

Технология выполнения тамбурного шва.. Вышивка узора тамбурным швом. Косые стежки. 

Прошивание косыми стежками 

Технология выполнения петельных стежков. Прошивание петельными  стежками. 

Игольница. 

 

Критерии и нормы оценки знаний   и умений обучающихся. 

Оценивание знаний и умений учащихся с умеренной степенью  умственной 

отсталости ведется учителем в процессе наблюдения за работой учащихся во время урока. 

Учитель оценивает словесно или  с помощью раздаточного материала не только успешность 
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и продвижение в работе учащегося, но и его стремления выполнить работу, положительный 

эмоциональный настрой. Результаты заносятся в «Лист наблюдений за развитием 

учащегося» с помощью следующих критериев: положительная динамика, незначительная 

динамика, отсутствие динамики. 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя почетвертное оценивание 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития в части данной 

предметной компетенции, разработанной на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной организации с фиксацией в классном 

журнале «освоил». Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития в части данной 

предметной компетенции и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 

года с фиксацией в классном журнале «освоил».   Проверочная работа проводится в конце 

первого года обучения для определения наличия динамики в освоении программы, и один 

раз в полугодие, начиная со второго года обучения. 

Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии обучающегося, 

при этом заполняется «Лист наблюдений за развитием учащегося» с помощью следующих 

критериев: положительная динамика, незначительная динамика, отсутствие динамики. Ре-

зультаты анализа представляются в форме оценки, характеризующей наличный уровень 

жизненной компетенции. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку. Во время 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.  

Критериями оценивания являются:  

положительная динамика: способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

незначительная динамика: смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

отсутствие динамики: обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

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. 
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№         Дата                   Тема урока Кол-

во ч. 
п/п 

 

план факт 

 

1.  05/09  Вводное занятие. Оборудование рабочего места, правила 

работы и поведения в кабинете труда. 

1 

2.  06/09  Основные породы деревьев  

Р.К. Растительный мир Урала 

1 

3.  12/09 

13/09 

 Осенний уход за деревьями 2 

4.  19/09  Приствольный круг 1 

5.  20/09  Правила вскапывания приствольного круга. 1 

6.  26/09  Сбор опавших листьев. Укладка листьев в кучу 1 

7.  27/09  Ручной инвентарь для садовых и хозяйственных работ. 1 

8.  03/10  Практическое повторение. 

Спецодежда: перчатки, халат. 

1 

9.  04/10 

10/10 

 Секатор: устройство, правила безопасной работы 2 

10.  11/10 

17/10 

 Обрезка ветвей секатором. 2 

11.  18/10 

24/10 

 Сезонные  работы 2 

12.  25/10  Инструменты и материалы для ручного шитья. 1 

13.  06/11  Виды волокон. Хлопчатобумажные ткани 1 

14.  07/11 

13/11 

 Ручные швы: сметочный, косой, тамбурный 2 

15.  14/11  Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом 1 
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16.  20/11  Выполнение шва водгибку с открытым  срезом. 1 

17.  21/11 

27/11 

 Изготовление мягкой игрушки «Капелька» 2 

18.  28/11  Прошивание швом  «Строчка». 1 

19.  04/12  Оформление игрушки вышивкой 1 

20.  05/12 

11/12 

 Изготовление мягкой игрушки «Капелька». Набивка 

синтепоном. 

2 

21.  12/12  Виды пуговиц. Способы пришивания пуговиц 1 

22.  18/12 

19/12 

 Пришивание пуговиц на стойке, с отверстиями 2 

23.  25/12  Профессия швеи в   городе. 1 

24.  26/12  Х/б ткани для мешочка. 

Виды, свойства. 

1 

25.  08/01  Виды  х/ б тканей   1 

26.  09/01  Отделка мешочка отделочными стежками 1 

27.  15/01  Смётывание боковых срезов ручными стежками 1 

28.  16/01  Стачивание боковых срезов ручными стежками. 1 

29.  22/01  Обметывание срезов петельными стежками 1 

30.  23/01  Обработка верхнего среза швом вподгибку. 1 

31.  29/01  Игрушки из фетра. Раскрой деталей игрушек  по шаблонам. 1 

32.  30/01  Вышивка узора на игрушках. 1 

33.  05/02 

06/02 

 Вышивка узора на деталях игрушки 2 

34.  12/02 

13/02 

 Косые стежки. Соединение деталей игрушки косыми 

стежками 

2 

35.  19/02  Петельный шов. Соединение деталей игрушки петельными 

стежками. 

1  

36.  20/02  Выполнение петельных стежков 1 
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37.  26/02  Пришивание петельки к игрушкам. 1 

38.  27/02  Раскрой повязки по шаблонам. Вышивка эмблемы. 1 

39.  05/03  Тамбурный шов. Вышивка эмблемы. 1 

40.  06/03 

12/03 

 Вышивка эмблемы. 2 

41.  13/03 

19/03 

 Складывание, сметывание деталей завязки 2 

42.  20/03 

02/04 

 Сметывание, стачивание деталей завязки 2 

43.  03/04  Обтачивание деталей 1 

44.  09/04 

10/04 

 Выметывание деталей. 2 

45.  16/04 

17/04 

 Самостоятельная работа.        Выполнение отделочной 

строчки 

2 

46.  23/04 

24/04 

 Выполнение отделочной строчки 2 

47.  30/04  Утюжка изделия. 1 

48.  07/05 

08/05 

 Комнатные растения. Бегония. Бальзамин. 2 

49.  14/05  Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 1 

50.  15/05  Комнатные растения в доме. 1 

51.  21/05  Уход за комнатными растениями. 1 

52.  22/05  Мытье горшков, инвентаря 1 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с ОВЗ 

(УО) 9 кл.  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных(коррекционных) 
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образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

3. Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл. В 2 сб./Под.ред В.В.Воронковой .-М.:Просвещение, 2016. 

4. Учебного плана ГБОУ «Школа №42 Г.О. Донецк» на 2024-2025 уч.год 

     Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 9.03.2004 года №1312 " Об утверждении федерального  

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"   

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в школе, в которой обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в 

подготовке учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни 

и производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию 

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в общество. 

Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является 

наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, 

обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной 

этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению позотонических рефлексов, 

что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному 

распределению силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах. 

Отмечается нарушение со стороны сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной, 

эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по 

частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной 

нагрузкой. Замечено перебор от показателей в весе, отклонения в осанке. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, 

в усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно-временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 

частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых 

инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как 

при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с 

детьми. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 
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Знать: 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитание физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем, занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

-содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениям. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическим 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием. 

Демонстрировать: 

- координационные способности не ниже среднего уровня; 

- двигательные умения, навыки и способности в метаниях на дальность и на меткость, в 

гимнастических и акробатических упражнениях, в спортивных играх. 

Содержание. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за 

нарушений ориентировки в пространстве. 
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Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они 

должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в 

исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного 

воздействия на мышцы туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом 

движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, 

ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором 

упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивностью и 

последовательностью их выполнений. С учетом физического развития детей и 

специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем 

упражнений, направленных на коррекцию дыхания, моторики, осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и 

значительными нарушениями точности движений обучающихся в программу включены 

также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи 

и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и 

перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения 

оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 

помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и 

поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения 

детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для 

переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут 

быть мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

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

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 

навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой 

атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в 

коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений 

в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению 

технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на 

соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Спортивные игры».  В 

него включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических 

навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как 

внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют 

коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях 

детей друг с другом, между группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о значении 

самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах 

спортивной техники изучаемых упражнений.  



58 
 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой 

организации занятий по физической культуре является урок. Так же как и на других 

предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, 

закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с 

учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый 

урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы 

особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального 

недоразвития. Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое 

коммуникативное взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были 

охвачены вниманием и помощью педагога. 

 

№         Дата                   Тема урока Кол-

во ч. 
п/п план факт 

1.  02/09  Инструктаж по технике безопасности. ОРУ  

2.  09/09   Ходьба на скорость с переходом в бег   

3.  16/09  Пробегание отрезков 50 м - 100 м   

4.  23/09   Прыжок в длину с места.  

5.  07/10  Развитие выносливости.  Ходьба с чередованием 

медленного бега 10 - 12  мин 
 

6.  14/10  Метание малого мяча с 4 - 6 шагов разбега.   

7.  21/10  Многоскоки с места (7 - 9 прыжков)  

8.  11/11  Прыжок в длину. ОРУ  

9.  18/11  Прыжок в длину с разбега с места отталкивания.   

Метание малого мяча  
 

10.  25/11   Круговая эстафета с передачей эстафетной палочки   

11.  02/12  Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с 

места 
 

12.  09/12  Челночный бег  

13.  16/12  Развитие силовых качеств. Подтягивание (юноши).  

14.  23/12  Подъем туловища, руки за головой.  

15.  13/01   Инструктаж по технике безопасности 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами. 

 

16.  20/01  Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами. 
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17.  27/01   Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами. 
 

18.  03/02  Прыжки со скакалкой.  

19.  10/02  Лазание и перелезание.  

20.  17/02  Упражнения на расслабление определенных мышц.  

21.  03/03  Упражнения в равновесии.  

22.  17/03  Обучение акробатической комбинации.  

23.  31/03   Повторении акробатической комбинации.  

24.  07/04  Ведение мяча ведущей и не ведущей рукой. Учебная 

игра. 
 

25.  14/04  Совершенствование всех видов ранее изученных 

прыжков с увеличением высоты снаряда. 
 

26.  28/04  Преодоление полосы препятствий.  

27.  05/05  Инструктаж по технике безопасности. Ведение мяча.  

28.  19/05  Прием и передача мяча сверху и снизу.   

29.  26/05  Бросок мяча с места и в движении после 2-х шагов. 

ОРУ 
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