
 

                                        
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Аннотация к программе по 

Русскому языку 5классОВЗ 
 

 



  

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением 

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика 

отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании 

материала, в структуре его размещения. 

Подготовка подрастающего поколения к практической деятельности в жизни 

немыслима без овладения русским литературным языком. А для детей с умственной 

отсталостью изучение русского языка как нельзя актуально. Для каждого человека, на 

каком бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание русского 

языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо. 

Программа по русскому языку направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Этот курс 

направлен на коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более 

успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Цель обучения: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. 
Задачи обучения: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 
основе грамматических знаний и умений; 
использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 
практических (коммуникативно-речевых) задач; 
развитие положительных качеств и свойств личности. 
 

Учёт воспитательного потенциала уроков 
Воспитательный потенциал предмета «Русский язык» реализуется через: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений, событий через: 

— обращение внимания на ярких деятелей культуры, связанных с изучаемым в 

данный момент темами, на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны 

и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков; 
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 
формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, произведениям  



художественной литературы и искусства; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 
применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; 
применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 
навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися; 
выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 
целью и задачами воспитания; 
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 
включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 
обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 
генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 
идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 
учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Значительная неоднородность состава обучающихся школы для обучающихся с ОВЗ 

является её специфической особенностью. 

По возможностям обучения умственно отсталые обучающиеся делятся на четыре 

группы. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 

выполнении измененного задания, в основном правильно используют имеющийся 

опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами 

свидетельствует о сознательном усвоении этими обучающимися программного 

материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения 

такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении 

сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь 

взрослого. 

Так, на уроках русского языка ученики, включенные в 1 группу, достаточно легко 

овладевают звуко-буквенным анализом, первоначальными навыками письма, 

усваивают несложные правила правописания. Все задания, как легкие, так и трудные, 

выполняются ими безошибочно или с единичными ошибками, которые они сами могут 

найти и исправить. На доступном их развитию уровне эти школьники овладевают 

письменной речью. 

Обучающиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. 

Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в 

состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, 

они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос 

знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают 

темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной 

помощью. Объяснения своих действий у обучающихся II группы недостаточно точны, 



даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

На уроках русского языка они допускают больше ошибок в письме, самостоятельно 

найти их и исправить затрудняются. Правила заучивают, но не всегда могут успешно 

применить их на практике. Эти ученики овладевают связной письменной речью, но в 

то же время для успешной передачи своих мыслей им нужна помощь учителя в виде 

наводящих вопросов, подробного плана, различных видов наглядности. 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно- практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от 

понимания детьми того, что им сообщается. Для этих обучающихся характерно 

недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические 

сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую 

связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает 

низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих обучающихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, 

ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить 

при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности 

обучающихся данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность. Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 

встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого 

школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это 

говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения. 

Трудности обучения русскому языку у детей этой группы проявляются, прежде всего 

там, где требуется аналитико-синтетическая деятельность. Ученики медленно 

овладевают звуко-буквенным анализом, навыками грамотного письма. Они могут 

заучить правила правописания, но применяют их на практике механически. 

Формирование связной письменной речи у этих школьников затруднено. Их отличает 

неумение построить фразу. 

К IV группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным материалом 

на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно 

недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, 

введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во 

время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт им недоступно. Обучающимся требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в 

виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих 

условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется 

конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее 

задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, 

быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, 

чем предлагается программой вспомогательной школы. 

Ученики данной группы овладевают, в основном, первоначальными навыками чтения и 



письма. Испытывая большие трудности при звуко-буквенном анализе, они допускают 

много ошибок. Особенно их затрудняет усвоение правил правописания, которые они 

не могут использовать на практике. Связная письменная речь формируется у них 

медленно, отличается фрагментарностью, значительным искажением смысла. 

Стоит отметить, что отнесенность школьников к той или иной группе не является 

стабильной. Под влиянием корригирующего обучения обучающиеся развиваются и 

могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри 

группы. 
Все ученики, выделенные в четыре группы, нуждаются в дифференцированном подходе 
в процессе фронтального обучения. Достаточно успешное продвижение обучающихся I 
и II группы позволяет для решения некоторых задач обучения на разных предметах 
объединить их в одну группу. Эти школьники понимают фронтальное объяснение, 
обладают определенной самостоятельностью при выполнении заданий, могут сами или 
с незначительной помощью осуществлять перенос имеющихся знаний и умений 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь 

учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей степенью 

самостоятельности на практике. С этой целью используются методы и приемы 

обучения в различных модификациях. Большое внимание учителю следует уделять 

продумыванию того, какого характера и какого объема необходима помощь на разных 

этапах усвоения учебного материала. Успех в обучении не может быть достигнут без 

учета имеющихся у умственно отсталых школьников специфических психофизических 

нарушений, проявления которых затрудняют овладение ими знаниями, умениями и 

навыками, даже в условиях специального обучения. 

 

               Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Русский язык» отводится 5 

часов в неделю (170 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 год. 
 

 
 

                      



  
      

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе 

Литературное чтение 5 класс ОВЗ  



 Программа по Чтению (литературному чтению) построена на 

коммуникативно- речевом подходе к обучению. По мнению многих психологов 

и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из 

значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение 

работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения 

не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в 

чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также 

пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения. 

    С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным    

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению 

предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и 

гражданского воспитания школьников на основе произведений художественной 

литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны 

нравственного поведения человека в обществе. 

    Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять 

характерные черты литературного героя. Процесс обучения носит развивающий 

характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении 

происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

   Актуальность изучения предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

заключается в том, что он стимулирует познавательную деятельность учащихся, 

способствует их умственному развитию. Литературный материал расширяет 

область развития жизненной компетенции обучающихся за счет формирования 

доступных ему базовых навыков коммуникации, социально-бытовой 

адаптации, готовя их, насколько это возможно, к активной жизни в семье и 

социуме. Содержание и специфика программы учитывает необходимость 

следования принципу практической направленности обучения, что побуждает 

использовать в обучении произведения, интересные для чтения. На уроках 

чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественного произведения уделяется большое внимание развитию речи 

учащегося и его мышлению. Учащийся учится отвечать на поставленные 

вопросы. Полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного текста. Кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

   Цель обучения: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. 
Задачи обучения: 

совершенствование навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 
развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 
художественных и научно-познавательных текстов; 
развитие положительных качеств и свойств личности. 
 

 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие  знаниями. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют 

на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь взрослого. 

  Так, на уроках чтения ученики, включенные в I группу, достаточно легко 

овладевают первоначальными навыками чтения. Они хорошо понимают 

содержание прочитанных текстов, отвечают на вопросы по содержанию, могут 

соотнести свои ответы с определенным местом текста, озаглавить части текста, 

составить простейший план, и пересказать текст по плану. Все задания, как 

легкие, так и трудные, выполняются ими безошибочно или с единичными 

ошибками, которые они сами могут найти и исправить. На доступном их 

развитию уровне эти школьники овладевают устной речью. 

Темп усвоения материала у этих обучающихся значительно ниже, чем у детей, 

отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в 

основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при 

выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 

задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 

способности обучающихся данной группы обобщать, из суммы полученных 

знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность. Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока 

не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно 

постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше 

дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в 

определенной мере осознанном процессе усвоения. 

    Трудности обучения чтению у детей этой группы проявляются, прежде всего 

там, где требуется аналитико-синтетическая деятельность. Формирование 

связной устной речи у этих школьников затруднено. Их отличает неумение 

построить фразу. Трудности понимания отчетливо проявляются при чтении 

текстов на уроках чтения. Восприятие содержания у них носит фрагментарный 

характер. Это приводит к тому, что ученики даже в общих чертах не усваивают 

смысловой канвы прочитанного. Нередко содержание текста понимается 

искаженно. При изложении выученного текста обучающиеся затрудняются 

отграничить новые сведения от имевшихся у них в прошлом опыте, не умеют 

отделить существенное от второстепенного. Кроме того, страдает полнота, 

точность и последовательность воспроизведения, наблюдаются привнесения. 

Эти недостатки связаны с особенностями запоминания, низкой способностью 

обучающихся к анализу и обобщению, неумением устанавливать причинно-

следственные зависимости. 

    К IV группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным 

материалом на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения 

для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого 

количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, 

постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать 



выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им 

недоступно. Обучающимся требуется четкое неоднократное объяснение 

учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой 

подсказки одними учениками используется верно, 

другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок 

в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к 

исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. 

Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут 

усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается 

программой вспомогательной школы. 

   Ученики данной группы овладевают, в основном, первоначальными 

навыками чтения. Они допускают много ошибок. Особенно их затрудняет 

понимание читаемого. Школьники с трудом понимают не только сложные 

тексты с пропущенными звеньями, причинно- следственными связями и 

отношениями, но и простые, с несложным сюжетом. Связная устная речь 

формируется у них медленно, отличается фрагментарностью, значительным 

искажением смысла. 
 

    Стоит отметить, что отнесенность школьников к той или иной группе не 

является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения обучающиеся 

развиваются и могут переходить в группу выше или занять более 

благополучное положение внутри группы. 

    Все ученики, выделенные в четыре группы, нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения. Достаточно 

успешное продвижение обучающихся I и II группы позволяет для решения 

некоторых задач обучения на разных предметах объединить их в одну группу. 

Эти школьники понимают фронтальное объяснение, обладают определенной 

самостоятельностью при выполнении заданий, могут сами или с 

незначительной помощью осуществлять перенос имеющихся знаний и умений. 

    Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его 

к усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, 

помочь учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей степенью 

самостоятельности на практике. С этой целью используются методы и приемы 

обучения в различных модификациях. Большое внимание учителю следует 

уделять продумыванию того, какого характера и какого объема необходима 

помощь на разных этапах усвоения учебного материала. Успех в обучении не 

может быть достигнут без учета имеющихся у умственно отсталых школьников 

специфических психофизических нарушений, проявления которых затрудняют 

овладение ими знаниями, умениями и навыками, даже в условиях специального 

обучения. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

    В соответствие с  учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Чтение (литературное чтение)» отводится 4 часа в неделю (136 ч/в год). Сроки 

реализации программы: 1 год. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе 

Основы социальной жизни 5класс ОВЗ  



Основы социальной жизни, как предмет, направлен на практическую подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития обучающихся. 

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует 

нового качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной 

интеграции в общество, способность реализоваться в жизни. Данная проблема 

актуальна для коррекционной школы, а особенно остро она стоит перед учителем 

основ социальной жизни, который на своих уроках решает задачу всестороннего 

развития молодого поколения и готовит обучающихся к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных экономических 

условиях. 

Цель курса: практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи курса: 

-формирование у воспитанников коррекционной школы навыков самостоятельной 

жизни; 

-освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

-развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности.  

В результате обучения по предложенной программе у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: социальная, бытовая и коммуникативная. 

Сведения о примерной программе 

Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» составлена на основе 

Примерной программой (Типовые образовательные программы под. ред. В. В. 

Воронковой для школ 8 вида. Сб.2 гуманитарный изд. Центр «Владос» 2000 год. 

изд.).  

Рабочая программа не обеспечена учебниками. 

Обоснование выбора программы 

Программа В. В. Воронковой выбрана в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта, в полном объеме 

соответствует образовательным целям школы-интерната. Программа построена с 

учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, имеющих интеллектуальные нарушения. 

Внесенные изменения 

С учетом особенностей детей с интеллектуальными нарушениями в рабочую 

программу внесены некоторые изменения. Темы разделов: Транспорт, Торговля, 

Средства связи и Медицинская помощь идут без практических работ, 

ознакомительно. 

Информация о количестве учебных часов 

Курс «Основы социальной жизни 5 класс» рассчитан на общее число учебных 

часов за год обучения – 68 (2 часа в неделю), из них 10 ч. на практические работы, 1 

ч. на итоговое тестирование. 



Формы организации образовательного процесса 

лекция с разбором конкретной ситуаций; 

практические занятия, которые дают возможность обучающимся использовать 

теоретические знания в практической деятельности.  

учебные сюжетно – ролевые игры – синтетическая форма организации совместной 

деятельности преподавателя и обучаемых, представляет собой поли компонентную 

модель, содержащую несколько принципиально важных для развития умственно 

отсталого ребёнка типов деятельностей: проблемно – поисковую, мыслительную, 

коммуникативную, имитационно – ролевую (социально - моделирующую). 

Технология обучения:  

личностно—ориентированная 

информационно-коммуникационная 

здоровье сберегающая 

обучение в сотрудничестве 

развивающее обучение 

разно уровневое обучение 

Виды и формы контроля. 

  Текущий контроль: 

устный опрос, тестирование, контрольные вопросы и задания, работа с учебным 

материалом, схемой, практическая и самостоятельная работа, собеседование. 

Виды и формы контроля по окончанию темы, раздела: 

фронтальный опрос, самостоятельная работа, подготовка сообщения, упражнения на 

соотнесения, высказывание своего мнения и самостоятельно-выборочная работа. 

Форма итоговой аттестации обучающихся – итоговая самостоятельная работа. 

Система оценивания в конце изучения каждой темы предусматривает тестирование, 

устные опросы. 

Планируемый уровень подготовки выпускников 

К концу курса обучения дети должны - знать, понимать, уметь и использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. Два первых компонента представлены в содержании программы обучения. 

Большинство разделов программы изучается в 9 классе. Это обусловлено 

особенностью динамики нервных процессов учащихся и позволяет учителю, 

соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при 

сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения 

знаний, совершенствование имеющихся у них навыков и формирование новых. 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, 

основанных на интерактивных формах усвоения учебного содержания, а так же 

использование примеров и ситуаций из опыта знакомых детям героев литературных 

произведений, учителей и воспитателей, и самостоятельной работы, 

ориентированной на включение освоенного теоретического материала в реальную 

практику для решения конкретных проблем в повседневной жизни. 

Процесс усвоения программы фиксируется в процессе проведения сюжетно – 

ролевых игр, экскурсий, обучающих уроков, практических работ. 

В результате организации программы у детей должно быть сформированы 

теоретические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для 

самообслуживания, помощи семье, адаптация в современном обществе, ориентация 

в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве. 



Информация об используемом учебнике  

Курс учебниками не обеспечен 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе 

Подготовка младшего обслуживающего персонала 

5 класс ОВЗ 

  



 

Основной формой организации учебного процесса по трудовому обучению 

является урок. Все уроки носят практическую направленность. На уроках 

используется в основном фронтальная, групповая и индивидуальная формы 

организации учебной работы с учащимися. Групповая (бригадная) форма 

организации учебной деятельности учащихся применяется при выполнении 

практических работ на этапе закрепления и повторения учебного материала. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала в коррекционной школе 

имеет огромное значение - дает возможность создания новых направлений 

трудового обучения, с дальнейшим трудоустройством на определённое 

рабочее место тех выпускников, кто в силу глубины и особенностей 

структуры своих дефектов не может заниматься производительным трудом, 

овладеть профессией столяра, слесаря, швеи. Программа предусматривает 

подготовку обучающихся к выполнению следующих обязанностей: 

уборщик служебных и производственных помещений, 

уборщик пищеблока, 

мойщик посуды, 

дворник, 

рабочий прачечной, 

работник по озеленению, 

санитарка в медицинском учреждении. 

В содержание обучения включено практическое знакомство с 

достижениями современной науки, техники и освоение новейших 

технологий, инновационными технологическими решениями актуальных 

задач, предлагаемыми профессиональным сообществом, обучение работе с 

доступными современными машинами и механизмами. Всё это 

рассматривается как средство формирование интереса к изученным 

профессиям, развития познавательных потребностей и мотивации; создание 

предпосылок для роста производительности труда, увеличения 

возможностей занятости и повышения качества жизни людей с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Социальная адаптация - не только важнейшая задача обучения умственно 

отсталого ребенка, но и средство компенсации первичного дефекта. 

«Младший обслуживающий персонал» является необходимым компонентом 

общего образования школьников позволяющий напрямую и в 

непосредственной деятельности овладеть технологическим подходом как 

методологическим базисом общего образования, приобретает 

дополнительную направленность и позволяет решить задачи обеспечения 

социального благополучия выпускников с ОВЗ, в том числе, с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Перестройка системы общего и профессионального образования, новые 

подходы к пониманию результатов, их согласование с особыми 

потребностями школьников с ОВЗ, закрепленные в ФЗ «Об образовании в 

РФ», обусловили необходимость моделирования преемственности всех 

этапов и элементов, обеспечивающую профессионально – трудовую 

подготовку. 

Примерная программа предмета «Младший обслуживающий персонал» 



составлена с учётом полученных обучающимися при обучении в начальной 

школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности, а также 

знаний и способов деятельности, освоения которых обеспечивается в 

рамках предмета «Социально – бытовая ориентировка». 

В рамках подготовки к будущей профессиональной деятельности 

моделирование преемственности понимается как определение групп 

трудовых навыков, общих и профессиональных компетенций, которые 

необходимо сформировать на протяжении обучения (школа, учреждение 

профессионального образования, рабочее место). Это требует обеспечение 

единых подходов к пониманию результатов и оценке динамики их развития. 

 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими опыта в 

сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 

развития, ценностных ориентаций. В программе уделяется внимание 

развитию у школьников доброжелательности, честности, тактичности, 

терпения. 

 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

стандарта и программой 

основного общего образования: 

 

Цель - формирование умений и компетенций для практической работы по 

группе занятий «неквалифицированные рабочие». 

Основной задачей является целенаправленная подготовка к взрослой 

жизни, снижению уровня опеки со стороны близких и окружающих 

подростка людей, а также формирования максимально возможного уровня 

самостоятельности, обеспечение возможности трудоустройства. 

Цель предмета: 

 подготовка обучающихся к профессиям обслуживающего труда, 

основным содержанием которых является уборка квартир, 

производственных, служебных, медицинских учреждений, салонов 

транспорта, работа в пищеблоках, прачечных. 

Задачи предмета: 

 научить выполнять определённые программой виды работ по 

алгоритму; 

 сформировать навыки безопасного поведения при работе с 

устройствами, механизмами, химическими средствами; 

 сформировать элементарные коммуникативные навыки, 

обеспечивающие возможность работы в небольшом коллективе; 

 обеспечить получение опыта деятельности; 

 передать технологию выбора моющих средств в зависимости от 

материала и вида работ; 



 передать технологию выбора алгоритма в зависимости от вида работ. 

. 

Материал рабочей программы и учебника сгруппирован в модули: 

 Сохранение и поддержка здоровья. 

 Уход за одеждой и обувью. 

 Работа на пришкольной территории. 

 Уход за комнатными растениями. 

 Уборка помещения. Мытье полов. 

 

 

Планируемые образовательные результы освоения 

предмета 

                                                  обучающими 

 

Планируемые личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке профессионального труда, при выполнении домашнего задания; 

•желание выполнить практическое задание правильно, в соответствии с 

данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

•умение понимать инструкцию учителя, следовать ей при выполнении 

учебного задания; 

•умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) 

с использованием в собственной речи, и обосновать его (с помощью 

учителя) 

•элементарные навыки межличностного взаимодействия при 

выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

профессионального труда, доброжелательное отношение к учителю 

и одноклассникам; умение оказать помощь одноклассникам в 

учебной ситуации; при необходимости      

попросить  помощи  в случае возникновения затруднений в выполнении 

математического задания; 

•умение корригировать собственную деятельность по выполнению 

практического задания в соответствии с замечанием (мнением), 

высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом оказанной 

при необходимости помощи; 

•знание правил поведения в мастерской, элементарные навыки 

безопасного использования инструментов (лопаты. грабли, метла и 

т.д) при выполнении практического задания; 

•элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению практического (учебного задания.: умение 

осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного 

задания; 

•элементарные навыки самостоятельной работы с учебником , 

другими дидактическими материалами; 



•элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные 

математические знания и умения. 

 

Основные направления, методы и приёмы коррекционной и 

методической   работы. 

-объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а       дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

          

репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

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

частично - поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы); 

исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют); 

создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа; 

беседы. 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, 

исследование, поиск правильного ответа. 

                          Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. 

 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; 

информационно-коммуникативные; проблемно-поисковые; личностно- 

ориентированные; технологии разно уровневого и 

дифферинцированного обучения; ИКТ. 

Основные виды деятельности: 

-анализ, обобщение, группировка, систематизация полученных знаний; 

-работа, направленная на формирование умения выполнять практическое 

задания. 

 

Ученики 5 класса должны знать: 

Назначение хоз. инвентаря, устройство, 

приемы работы; подготовка инвентаря к 

хранению, порядок хранения; безопасное 

пользование инвентарем; 



средства для мытья полов; 

хранение и уход за рабочей 

одеждой; назначение 

уборочного инвентаря; 

правильное пользование уборочным инвентарем; 

         порядок хранения уборочного инвентаря; 

правила безопасности при подготовке к уборке полов; 

инструменты для уборки территории зимой; 

правила безопасной работы на проезжей 

части дороги; названия комнатных растений; 

требования к размещению, к температуре и качеству воды для 

полива цветов; периодичность и приемы полива; 

приспособления для опрыскивания; 

строение электроутюга и правила техники безопасности при работе с ним. 

 

Ученики 5 класса должны уметь: 

Обращаться с метлой, лопатой, граблями, совком, 

носилками; работать щеткой, шваброй; 

ориентироваться по образцу убранного участка 

территории; коллективно обсуждать 

последовательность действий; работать скребком, 

ломом; 

выполнять утюжку изделий простой формы. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе 

Рисование (изобразительное искусство) 

5 класс ОВЗ 

 
  



Изобразительное искусство, как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 

при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Данный   курс    «Изобразительное    искусство»    создан    с    учетом 

личностного, деятельного, дифференцированного, компетентного и 

культурно- ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на 

основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. 

   Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность 

и тесно связано с           другими учебными предметами, жизнью, является 

одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный 

тематический принцип группировки материала. 

                                        Цели обучения: 

 создание условий для осмысленного применения полученных знаний и 

умений при решении   

 учебно-познавательных интегрированных жизненно-практических задач ; 

формирование умения использовать художественные представления для 

описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в 

количественном и пространственном отношении, устанавливать сходство и 

различия между предметами; 

содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-

синтетической деятельности,      деятельности сравнения, обобщения; 

последовательного выполнения рисунка; улучшению зрительно-     

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий,  применением разнообразного изобразительного 

материала; 

коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, моторики рук, образного мышления. 

содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного 

выполнения рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий, 

применением разнообразного изобразительного формирование умения 

использовать художественные представления для описания окружающего 

мира (предметов материала; 

 

коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 



них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, моторики рук, образного мышления. 

 

 

                         Образовательные задачи: 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно 

полезной деятельности; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и    народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; формирование практических умений в разных видах художественно- 

изобразительной деятельности; 

формирование умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности; 

закреплять навыки и умения работы цветными карандашами. 

 

                     Воспитательные задачи: 

воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и т. д.); 

продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения; 

активизировать творческие способности; 

формировать умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

 

                 Коррекционно-развивающие задачи: 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся 

путём систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами ; 

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка 

улучшение зрительно-двигательной координации путём использования 

вариативных многократных повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счёт специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи; 



развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости 

и самостоятельности в работе; 

содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 

 

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) 

школе VIII вида имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, 

характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в 

поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, при 

изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью 

дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе 

по изобразительному искусству предусматривается концентрическое 

распределение материала.. Постоянное повторение изученного материала 

сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к 

воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение 

изученных понятий в новые связи и отношения позволяют умственно 

отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно. 

 

На изучение учебного курса «Изобразительное искусство» в 5 классе 

отводится 2 часа в неделю(68ч/г). 

 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе 

Ритмика 5 класс ОВЗ  



Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. Принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. 

                            Цель программы обучения: 

осуществление коррекции недостатков психического и физического развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

использование занятий по ритмике в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

на формирование личности обучающегося, воспитание у него 

положительных навыков и привычек, на развитие наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 
                            Задачи курса: 

способствовать коррекции недостатков психического и физического 

развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности 

ориентироваться в задании и планировать свою деятельность,

 намечать последовательность выполнения задания; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию; 
развивать у учащихся речь, художественный вкус, 
укреплять здоровье, формировать правильную осанку. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию 

общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
                                      Основные направления работы по ритмике: 
упражнения на ориентировку в пространстве; 
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; 
игры под музыку; 
танцевальные упражнения. 
Учет воспитательного потенциала уроков. Воспитательный потенциал 
предмета «Ритмика» реализуется через: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений, событий через; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 



для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам включение в 

урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 

развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания;инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения;Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.установление уважительных, 

доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. сопровождение, 

направленное на установление          взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 
Специфические образовательные потребности: 
увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния 



центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях 

познавательной деятельности и поведения; специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных     контактов. 

Программа рассчитана на 5 лет с 5 по 9 класс. 

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные разными недостатками: 

формирование высших психических функций (отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов); 

замедленный темп, либо неравномерное становление 
познавательной деятельности; 
трудности произвольной саморегуляции; 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики; 
нарушения или недостаточно сформированные зрительное 

восприятие и пространственная ориентировка; 

снижение умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом; 
формирования самоконтроля; 
обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также 

от актуального эмоционального состояния ребенка. 

 

         Место предмета в учебном плане: 

В соответствие с  учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Ритмика» отводится 1 час в неделю (34 ч/в год). Сроки реализации 

программы: 1 год. 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   

Аннотация к программе 

Адаптивная физическая культура 

5 класс ОВЗ 
  



 

Программа по физической культуре для обучающихся V - IX классов 

является логическим продолжением соответствующей учебной программы 

дополнительного первого (I) и I - IV классов. Основная цель изучения 

физической культуры заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной 

адаптации. 
Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 
 воспитание интереса к физической культуре и спорту; 
 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся; 

 коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 
 развитие и совершенствование волевой сферы; 
 формирование социально приемлемых форм поведения, предупреждение 

проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 
стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

 воспитание нравственных качеств и свойств личности; 
содействие военно- патриотической подготовке. 

Учёт воспитательного потенциала уроков 
Воспитательный потенциал предмета «Адаптивная физическая  культура» 
реализуется 

             через: 
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений, событий через: 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 

  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, 
нравственные, этические вопросы 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам включение 

в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 



 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 
развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими 
обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

форме включения в урок различных исследовательских заданий, что дает 
возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 
 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений 

между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной 
среды. 

                 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
Значительная неоднородность состава обучающихся школы для обучающихся    
с ОВЗ является её специфической особенностью. 

По возможностям обучения умственно отсталые обучающиеся делятся на 

четыре группы. 

 I группу составляют  ученики,наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания 

ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять 

свои действия словами свидетельствует  о  сознательном усвоении 

этими обучающимися программного материала.   Им доступен

некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие ученики 

успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно 

сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь 
взрослого. 

Обучающиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В 

ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, 

неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные 

выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, 

допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной 

помощью. Объяснения своих действий у обучающихся II группы недостаточно 

точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 



К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают 

программный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-

логической, наглядной и предметно- практической). Успешность усвоения 

знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им 

сообщается. Для этих обучающихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно 

определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, 

они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих обучающихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения 

материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений 

могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это 

свидетельствует о низкой способности обучающихся данной группы обобщать, 

из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно 

поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность, Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока 

не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно  

постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и 

лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в 

определенной мере осознанном процессе усвоения. 

К IV группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным 

материалом на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения 

для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой 

долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. 

Обучающимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при 

выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними 

учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. 

Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на 

них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, 

чем предлагается программой вспомогательной школы. 

Все ученики, выделенные в четыре группы, нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, С этой целью 

используются методы и приемы обучения в различных модификациях. Большое 

внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и 

какого объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного 

материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у 



умственно отсталых школьников специфических психофизических нарушений, 

проявления которых затрудняют овладение ими знаниями, умениями и 

навыками, даже в условиях специального обучения. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, С этой целью 

используются методы и приемы обучения в различных модификациях. Большое 

внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и 

какого объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного 

материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у 

умственно отсталых школьников специфических психофизических нарушений, 

проявления которых затрудняют овладение ими знаниями, умениями и 

навыками, даже в условиях специального обучения. 
Особенности психофизического развития детей определяют специфику их 
образовательных потребностей. 

Организация уроков по физкультуре требует дифференцированного подхода к 

детям. Поэтому все учащиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на 

группы: основная, подготовительная и специальная. Специальная медицинская 

группа условно делится на  

А и Б.  

 

                              Место предмета в учебном плане 

В соответствие с  учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Адаптивная физическая культура» отводится 3 часа в неделю (102 ч/в год). 

Сроки реализации программы: 1 год. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе 

Дефектология 5 класс ОВЗ 

       



Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего и основного 

общего образования направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

различными интеллектуальными нарушениями в освоении адаптированной основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в учебной и познавательной 

деятельности обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у 

них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Учитель-дефектолог при разработке опирался   на методические системы работы,  

нашедшие отражение в комплексных программах «Педагогическая коррекция и 

социальное развитие детей  школьного  возраста  с  ограниченными  возможностями  

здоровья»  под  редакцией авторского коллектива: Р.В. Мельникова, А. Н. Косогорова, 

Т.В. Бареева, И.А. Петрова и др. (2010г.) и «Особый ребёнок» под редакцией Н.В. 

Верещагиной (2009г.).   

 

Цели и задачи программы: 

 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 

 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его 

способностям и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности 

ребенка и взрослого:  

 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей 

деятельности:  

 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр 

на всех этапах деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления:  



 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерной для 

адаптационного периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 

познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 

формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 

 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

 

 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных 

способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 



 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 

 

      Указание количества часов в год и в неделю по учебному плану 

Количество часов в год – 34 часа в каждом классе, 1 час в неделю. 
                                                   
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Аннотация к программе по в/д 

                                    Я- путешественник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Я — путешественник (Путешествуем по 

России, миру)» направлена на формирование у  школьников с УО  основ 

краеведческой культуры и способствует формированию высоких 

моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к 

Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. 

Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание 

предметов согласно дидактическому принципу: «от известного к 

неизвестному», «от близкого к далекому». Ведь именно краеведение – 

самая доступная и обширная сфера применения приобретаемых учащимися 

знаний и умений. Особенно оно способствует развитию навыков 

общественной работы. В ходе внеурочных занятий многое выполняется 

коллективно, возникают общие интересы и ответственность, которые 

укрепляются сознанием полезности дела и реальными результатами 

работы. 

Общая характеристика курса. 

Одно из важнейших положений данного курса– интегрирующая роль 

краеведения в системе наук вообще. Изучение природы своего края 

переплетается со знакомством с произведениями местных авторов, 

фольклорными произведениями и традициями коренного населения. 

Привлечение литературы, этнографии способствуют формированию 

нравственного сознания и поведения  школьников, дают возможность 

обогатить новое поколение непреходящими ценностями: почтительное 

отношение к взрослым, забота о младших, доброта, гостеприимство, 

порядочность, духовное единство с природой. 

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в 

народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы 

родного края. 

Изучение природы своего края способствует эстетическому воспитанию, 

оно учит находить в окружающем мире красоту природы: даже от простого 

созерцания на экскурсии могут возникать волнующие переживания. 

Наблюдения многих природных явлений вызывают у детей 

любознательность и желание больше вникать в тайны природы, 

побуждают беречь её. 

Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в 

познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети 

получают жизненно необходимые знания, являющиеся основой успешного 

усвоения природоведения в 5 классе и предметах естественного цикла в 

средней школе. При этом реализуется принцип преемственности между 

начальной и средней школой. 

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего 

краеведения, есть важнейший фактор нравственного, интеллектуального 



эстетического, личностного развития школьника. Знакомство с прошлым, 

настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, 

особенностями природы, экономических, политических, культурных и 

других условий способствует формированию у школьников гражданского 

мировоззрения. Цели краеведческого образования в школе значительны и 

разнообразны.Именно они позволяют расширить и углубить знания 

учащихся о природе, населении, хозяйстве, истории своего города и 

района. Пробудить любовь к своей малой родине. 

                     Описание ценностных ориентиров содержания курса 

       Новизна и теоретическая значимость программы внеурочной деятельности           

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» заключается: в      

уточнении структуры и содержания краеведческой культуры    

применительно к   учащимся в создании системы формирования  краеведческой 

культуры  у  учащихся; 

        Цель образовательной программы: формирование гармонически развитой 

и духовно богатой личности, воспитание стремления к 

самосовершенствованию, развитие познавательной и творческой активности 

учащихся, расширение их историко- географических представлений о своём 

крае, воспитание чувства любви и гордости за свой город. 

                   Задачи программы: 

Формирование интереса к изучению истории, культуры, природы родного 

края 

Воспитание любви и чувства гордости к своему краю, уважительного отношения         

к местным 

культурным ценностям; бережного отношение к природе, умения видеть 

и понимать красоту родной природы. 

Формирование активной гражданской позиции, социальных 

компетенций – избирательной, экологической, общекультурной, 

коммуникативной. 

                       Методы и приемы: 

• диалоги; элементы дискуссий 

• игры-практикумы; 

• проблемные ситуации; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• конкурсы, викторины; 

• беседы; 

• коллективно-творческие дела. 

                                Формы проведения 

     рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов, 

экскурсии; поездки, походы 

практическое занятие, викторина, консультация 



проблемная лекция, работа в музеях 

встречи с интересными людьми 

                               

 

                       Содержание курса внеурочной деятельности. 

    Для достижения поставленных целей и задач предполагается работа по      

следующим направлениям: 

представления: Родина как место, где человек родился, природа родины; 

традиции, нравы, обычаи Малой Родины; история; понятие соотечественника; 

национальные особенности жизни людей; особенности жизни 

многонационального общества; интернационализм как нравственное качество 

человека; патриотизм как отношение к Отечеству; патриотические чувства; 

деяние на благо Родины как элемент жизни  современного человека; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе по в/д 

 

Функциональная грамотность  5 класс ОВЗ



Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят 

читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной 

грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 

читательская грамотность формируется средствами 

разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. 

Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу 

с текстами разных форматов сплошными, несплошными, множественными), 

нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, 

фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, 

приемам соотнесения графической и текстовой информации, приемам 

различения факта и мнения, содержащихся в тексте.  

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической 

грамотности разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

современных мировых требований, предъявляемых к  математическому 

образованию, Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения. Без математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным 

образом может осуществляться на уроках математики, причем как в рамках  

конкретных изучаемых тем, так и   режиме обобщения и закрепления. Однако 

менее формальный формат внеурочной деятельности открывает 

дополнительные возможности для организации образовательного 

процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока 

Естественно-научная грамотность 



Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как 

урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 

смыслом понятия естественно-научной грамотности, сформулированным в 

международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями. Естественно-научно грамотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

 научно объяснять явления; 

демонстрировать понимание особенностей естественно-научного 

исследования; 

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные 

возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 

методов, поскольку все это в меньшей 

степени, чем при изучении систематических учебных предметов, 

регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по 

естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут 

проводиться в разнообразных формах в зависимости от количественного 

состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), ресурсного 

обеспечения (лабораторное оборудование, медиаресурсы), методических 

предпочтений учителя и познавательной активности учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, 

умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия 

разумных финансовых решений. С этой 

целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы 

«Школа финансовых решений» (5—7 классы) .Изучая темы этих 

разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного 

использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать 

финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать 

финансовые решения и оценивать финансовые риски.  

Глобальные компетенции 

 Организация занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» 

развивает критическое и аналитическое мышление, умения анализировать 

глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, 

объяснять сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также 



действия людей и их воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся 

позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, ориентируя 

школьников с учетом их возраста 

и познавательных интересов на современную систему научных 

представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

повышение уровня экологической культуры, применение знаний из 

социальных и естественных наук при планировании своих действий и 

поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды 

и социального окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление 

функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, 

что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие 

материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 

появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности 

его выразить и донести до людей. Задача и назначение модуля – дать общее 

представление о креативном мышлении и сформировать базовые действия, 

лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и совершенствовать 

идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах 

человеческой жизни. Содержание занятий направлено на формирование у 

обучающихся общего понимания особенностей креативного мышления. В 

ходе занятий моделируются ситуации, в которых уместно и целесообразно 

применять навыки креативного мышления, учащиеся осваивают систему 

базовых действий, лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет 

впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и 

учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для 

развития и совершенствования креативного мышления. 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

обучающимися  личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях 

функциональной грамотности, при этом определенные направления создают 

наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 

образовательных результатов. 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе внеурочной 

деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 

предметной области «Русский язык и литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 



понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных 

функционально-смысловых 

типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной 

мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на 

них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста;  

овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, 

явной и скрытой информации в тексте; 

По учебному предмету «Литература»: 

овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное; 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

выявлять особенности языка художественного произведения; 

«Математика»: 

сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные 

и десятичные дроби; выполнять, сочетая устные и письменные приемы; 

выполнять проверку; округлять числа; вычислять значения числовых 

выражений; использовать калькулятор; 

решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин 

(скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с 

отношением, пропорциональностью величин; пользоваться основными 

единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов; 

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 

различным предметным областям: 

освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

формирование предпосылок научного типа мышления; 

освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности 

вносят вклад в достижение следующих предметных результатов по 

различным предметным областям: 

способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять 

названия, сюжеты , диалоги и инсценировки; 



творческое воображение, изображать предметы и явления; 

               Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» отводится 1 час в 

неделю (34 ч/в год). Сроки реализации программы: 1 год. 
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