
 

Аннотация к рабочей программе по учебным предметам ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

(ВАРИАНТ 1) 5 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в ред. Приказа Министерства 

образования и науки российской федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599),  

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса образовательного учреждения, 

осуществляющего деятельность по АООП, составлена в соответствии с учебником русского 

языка 5 класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы (Якубовская Э. В. Русский язык. 5 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова. – 4-е изд.. – М. : Просвещение, 2019. – 223 с. : ил.). 

Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 года № 345).   

Основная цель обучения русского языка и чтения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта 

(АООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе, подготовки их к жизни в 

современном обществе.  

Основные задачи изучения русского языка:  

-  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.  

 

2. Общая характеристика предмета русский язык и чтение с учетом особенностей его 

освоения обучающимися  

 

Программа по русскому языку определяет содержание предмета и последовательность его 

прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей. Она 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Краткое описание основных содержательных линий предмета, курса.  

 

Русский язык  

Грамматика, правописание и развитие речи  

- Фонетика.   

- Морфология   
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- Состав слова.   

- Части речи: (имя существительное, имя прилагательное, глагол) 

- Синтаксис  

 

   

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

-слово учителя, беседы, наблюдение, списывание, письмо по памяти, 

работа с деформированным текстом,составление текста по сюжетным 

картинкам,  

- работа по учебнику, пособиям, карточкам, схемам  

-выполнение упражнений индивидуально и под руководством учителя  

-коллективное и самостоятельное выполнение упражнений  

 -упражнения по коррекции устной и письменной речи  

-письмо изложений, сочинений, диктантов  

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится 

на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

ЧТЕНИЕ  

Рабочая программа по предмету «Чтение (Литературное чтение)» для 5 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки российской федерации от 19 декабря 2014 г. №1599). 

Рабочая программа по чтению для 5 класса образовательного учреждения, осуществляющего 

деятельность по АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлена в соответствии с учебником чтения 5 класса (Малышева З.Ф. 

Чтение 5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2019). 

Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской от 20 мая  2020 год № 254  

Цель рабочей программы - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. Рабочая программа по чтению в 5 классе 

нацелена на решение следующих задач:  

 дальнейшее совершенствование техники чтения (правильно читать вслух 

текст целыми словами, в трудных случаях - по слогам) 

формирование навыков интонационно правильного оформления 

предложений (тон, громкость чтения, логические ударения)  

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

 воспитание интереса к урокам чтения и к чтению как процессу;  

формирование положительных нравственных качеств личности;  

 развитие навыка самоконтроля и самооценки.  

 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Его направленность на социализацию личности 

умственно отсталого обучающегося, на коррекцию и развитие речемыслительных 
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способностей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения, позволяет решать задачи формирования жизненных 

компетенций обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с требованиями ФГОС.  

Для чтения в 5 классе подобраны доступные для обучающихся произведения, представляющие 

разные области словесно-литературного творчества: фольклор, произведения русской 

классической и современной литературы, а также произведения зарубежных авторов или 

отрывки из этих произведений.  

В основе расположения произведений в учебнике по чтению лежит тематический принцип. 

Ученик знакомится с некоторыми литературоведческими понятиями. Это жанры народного 

творчества: сказка, былина, песня, пословица, загадка; виды сказок (волшебные, бытовые, 

сказки про животных).  

В 5 классе продолжается работа по формированию правильного, сознательного и 

выразительного чтения целыми словами с переходом на словосочетания. Использование 

специальных текстов, состоящих из простых по слоговой структуре слов, несложных по 

содержанию, подготавливает умственно отсталых учащихся к более быстрому и целостному 

восприятию слова и пониманию значения прочитанного.  

Особое внимание уделяется выразительному чтению произведений с опорой на авторские 

ремарки. Ведётся коллективная отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона 

голоса и темпа речи. Отрабатывается умение правильно интонировать конец предложения, на 

основе различительных знаков препинания, используя интонацию перечисления при 

однородных членах предложения.  

На уроках чтения развивается умение общаться: отвечать на вопросы учителя, спрашивать о 

непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

делить текст на части, рисовать к тексту словесные картины, по заглавию прогнозировать 

содержание произведения до его чтения, оценивать правильность или ошибочность прогноза, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. Кроме того, формируется умение 

самоконтроля и самооценки. Обучающиеся отрабатывают умения:  

 разбирать текст по вопросам, формулировать вопросы к отдельным событиям текста и 

поступкам героев;  

 выделять темы и идеи произведения, соотносить их с заглавием текста;  

 прогнозировать события с опорой на заглавие и иллюстрации;  

 выделять в соответствии с данным планом части текста;  

 озаглавливать части текста (с помощью учителя) после коллективного выделения;  

 составлять полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану; 

читать по ролям диалоги героев;  

 оценивать характеры героев, уметь подбирать подтверждающие эту оценку факты (с 

помощью учителя).  

Значительное место в программе отводится формированию внимания к авторскому слову: 

выделение и объяснение непонятных слов (с помощью учителя), нахождение слов и 

предложений характеризующих события и героев. Выбор и объяснение образных слов и 

выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал). Отрабатывается умение 

определять отношение автора к своим героям и событиям (с помощью учителя).  

В процессе обучения чтению в 5 классе ведётся работа с иллюстративным материалом как 

одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности обучающихся и 

коррекции недостатков их развития.  
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На уроках чтения осуществляется контроль за навыками чтения:  

ежедневный (на каждом уроке в процессе 

индивидуальной и фронтальной работы); 

текущий (в конце изучения каждого раздела на 

уроках по темам «Обобщение к разделу»); 

итоговый (в начале и в конце учебного года в 

виде контрольного чтения).  

Уроки контрольного чтения позволяют проверить и закрепить технику и навыки чтения 

обучающихся. Такие уроки чтения проводятся на основе упражнений в чтении и анализе 

доступных текстов, понимании прочитанного путём ответов на вопросы по содержанию, а так 

же пересказ прочитанных текстов.  

Особое внимание в программе уделяется внеклассному чтению, которое ставит задачу 

формирования читательской самостоятельности учащихся, развитию интереса к детским 

книгам и разнообразным жанрам (сказки, рассказы, стихи).  

На уроках внеклассного чтения формируется умение: самостоятельного чтения доступных по 

содержанию детских книг русских и зарубежных писателей; умение отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; правильно называть заглавия произведения и его автора; 

ориентировка в книге по оглавлению; умение вести коллективные дневники внеклассного 

чтения.  

Работа обучающихся на уроках чтения в 5 классе оценивается по традиционной 5-бальной 

системе отметок.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  

Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. На уроке 

используются различные формы работы:  

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  

 

МАТЕМАТИКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5 класса разработана на основе  

и в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

ред. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599); адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 в 

соответствии с ФГОС образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом 

психофизическихособенностей и индивидуальных возможностей (расстройства 

аутистического спектра). Рабочая программа по математике для 5 класса образовательного 

учреждения, осуществляющего деятельность по АООП, составлена в соответствии 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учебником 

математики 5 класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы (ПероваМ. Н.   Математика. 5 класс: учебн.  для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные. 

программы / М. Н. Перова, Г.М. Капустина. 15-е изд.,   – М.: Просвещение, 2019.-224с. : ил.) 

Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 

2020 года за № 254,  действителен  федеральный перечень (ФП) учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  № 253  от 31 

марта 2014 года (в редакции изменений от 29.12.2016, приказ Минобрнауки.    

Математика является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие задачи. Математика рассматривается и 

реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 

категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. Программа по математике для обучающихся V-IX-х классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I1) и I-IV 

классов.  

Основная цель изучения математикиявляется подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Задачи, реализуемые в ходе уроков математики:  

-дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни;  

-коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;   

            -воспитание положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.Основные направления коррекционной 

работы:  

1. Коррекция переключаемости и распределения внимания.  

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти.  

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия.  

4. Коррекция произвольного внимания.  

5. Коррекция мышц мелкой моторики.  

6. Развитие самостоятельности, аккуратности.  

 

Программа по математике направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики. Содержание программы отражено в следующих разделах: «Нумерация», 

«Единицы измерения и их соотношения», «Арифметические действия», «Арифметические 

задачи», «Геометрический материал». Во всех классах предусмотрено обучение решению 

математических задач. В каждый из этих разделов включен материал, доступный пониманию 
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детей с легкой умственной отсталостью на каждом этапе их обучения, необходимый для 

овладения ими профессией, для подготовки к жизни и социальной адаптации.  

       При изучении нумерации учащиеся должны получить понятия натурального числа, нуля, 

натурального ряда чисел и его свойств, овладеть закономерностями десятичной системы 

счисления.  

    Программа предусматривает обучение четырем арифметическим действиям основным 

приемам устных и письменных вычислений, изучение названий компонентов и результатов 

арифметических действий. Действия с многозначными числами вводятся постепенно, с учетом 

возрастающей степени сложности и особенностей усвоения алгоритмов этих действий 

учащимися. Параллельно изучаются действия с числами, полученными при измерении 

величин с 1—2 единицами измерения.  

       В разделе «Единицы измерения и их соотношения», знакомятся с величинами (длиной, 

массой, стоимостью, временем), единицами измерения этих величин, их соотношением, 

числами, выражающими длину, стоимость, массу, время и действиями с ними.  

Наряду с этим учащиеся 5 класса изучают дроби обыкновенные, получение дробей, основные 

свойства, сравнение дробей.  

        На всех годах обучения решаются как простые, так и составные арифметические задачи. 

В программе указаны и некоторые типовые задачи (на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на 

(в)…», задачи н на разностное и кратное сравнение), имеющие большое практическое 

значение.  

       В разделе «Геометрический материал» включает изучение некоторых геометрических 

фигур и их свойств — линий, углов, круга, многоугольников, геометрических тел — куба, 

шара, с измерением и вычислением периметра фигур.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится 

на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются нетрадиционные 

формы проведения урока: урок-игра, урок-соревнование, урок- экскурсия, видеоурок.  

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» разработана в соответствии 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599;  

Рабочая программа по природоведению для 5 классов образовательного учреждения, 

осуществляющего деятельность по АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена в соответствии с учебниками 

природоведения для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы (Природоведение. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: Просвещение, 2019; Природоведение.5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: Просвещение, 2018).  

Данные учебники включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345.  

Изучение природоведения в 5 классе имеет своей цельюосвоение знаний о многообразии 

природных объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание положительного 

эмоционально-личностного отношения к природе и применение практических сведений в 

повседневной жизни учащимися с нарушениями интеллекта.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе;  

- формирование элементарных представлений о взаимосвязи между живой 

и неживой природой;  

- формирование географических представлений о формах поверхности, 

водоемах, населении, городах и др.;  

- формирование предметных и общеучебных умений и навыков;  

- воспитание патриотических чувств, видение красоты природы, бережного 

отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы;  

- формирование умений применять полученные знания в повседневной 

жизни (уход за домашними животными, выращивание комнатных растений и 

культурных растений);  

- формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, 

соблюдать санитарногигиенические требования и правила здорового образа жизни.  

- развитие положительных качеств и свойств личности.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета  

 

Предмет «Природоведение» входит в обязательную часть адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в 

урочной деятельности. Программа реализует современный взгляд на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  

- полисенсорности восприятия объектов;  

- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях;  

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.;  

- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности;  

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.  

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развиваются и 

корригируются наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление (умение 
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анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинноследственные связи и зависимости).  

Программа по природоведению в 5 классе включает следующие разделы:  

1. Введение  

2. Вселенная  

3. Наш дом-Земля  

4. Есть на земле страна Россия.  

Раздел «Ведение» в 5 классе направлен на повторение материала по формированию знаний о 

живой и неживой природе.  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 

природе.  

В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли - атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.  

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 5 классе и 

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми 

географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: 

Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). 

Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.  

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера 

(вода, водоемы).  

От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. 

Человек — частица Вселенной.  

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.  

Втех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные 

опыты ученики проводят самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены 

основны е виды практических работ по всем разделам.  

Основные методы обучения: словесные (беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой); 

наглядные (демонстрация, наблюдения); практические  

( тесты, практические работы);  

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится 

на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются нетрадиционные 

формы проведения урока: урок  -игра, урок-соревнование, урок-диалог, видеоурок.  

Формы учебной деятельности   – коллективная, групповая, индивидуальная.  

         Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного 

опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных проверочных работ, 

тестирования; итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования.  
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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

Рабочая программа по основам социальной жизни для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в ред. Приказа Министерства 

образования и науки российской федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599), Учебным планом, 

календарным учебным графиком БОУ  

Основой для разработки послужила Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся  умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)  

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем:  

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни;  

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;   

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений;  

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности;  

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в 

том числе с использованием деловых бумаг); ― развитие навыков здорового образа 

жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

Содержание программы отражено в семи разделах: «Личная гигиена и здоровье», «Жилище», 

«Одежда и обувь», «Питание», «Транспорт», «Средства связи», «Семья».  

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать 

совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически ознакомиться  с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

предстоит обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи  

      Цель предмета - формирование у учащихся знаний о самостоятельной жизни, их 

практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам, развитие 

общетрудовых навыков, коммуникативных умений, а также практические навыки по шитью. 

Уроки  по предмету «Основы социальной жизни»  направлены не только на практическую 

подготовку обучающихся  к самостоятельной жизни и труду, но и на формирование основных 

навыков здорового образа жизни.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится 

на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются нетрадиционные 

формы проведения урока: урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок-диалог, видеоурок, 

урок-деловая игра.  
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение предмета Основы социальной жизни в 5 

классе в количестве 34 часов. Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, 

Календарным учебным графиком предусматривает изучение предмета Основы социальной 

жизни в количестве - 34 часов (1 часа в неделю, 34 учебных недели).  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рабочая программа учебного предмета “Изобразительное искусство” для 5 класса разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки российской федерации от 19 декабря 2014 г. n 1599), на 

2023/2024учебный год.  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Программа 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 5-9 классов // Под 

редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013 (автор И А.Грошенков). 

            Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 

2020 года за № 254,  действителен  федеральный перечень (ФП) учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  № 253  от 31 

марта 2014 года (в редакции изменений от 29.12.2016, приказ Минобрнауки № 1677).  

         “Изобразительное искусство” является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие задачи. Обучение 

изобразительному искусству в общеобразовательной школе для обучающихся с нарушением 

интеллекта имеет свою специфику, так как особенности таких детей характеризуются 

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.  

Цель предмета - создание условий для осмысленного применения полученных знаний и 

умений при решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических 

задач посредством изобразительного искусства, 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 



11 

 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала.  

Поэтому важен не только системно -деятельностный, но и дифференцированный подход в 

обучении с неоднократным повторением и закреплением пройденного материала.  

Учебный предмет “Изобразительное искусство” решает следующие задачи:  

-формирование у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной и общественно-полезной деятельности;  

–формирование набора предметных умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, 

дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей профессии;   

– использование процесса обучения изобразительному искусству для повышения 

общего развития обучающихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом 

психофизических особенностей и потенциальных возможностей каждого 

обучающегося;  

-развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое; 

оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.    

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением с коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

  Коррекционные задачи, направленные развитие:  

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий);  

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; – 

зрительного восприятия и узнавания;  

-  моторики пальцев;  

– пространственных представлений и ориентации;  

– речи и обогащение словаря;  

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; – коррекцию 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Основной формой организации образовательного процесса по учебному предмету является 

урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями.  При этом широко используются нетрадиционные формы 

проведения урока: урок-диалог, урок-экскурсия и др.  

Содержание программы отражено в четырех разделах:  

1. “Обучение композиционной деятельности”.  

2. “Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов”.  

3. “Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи”.  
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4. “Обучение восприятию произведений искусства”. Каждому из разделов 

соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в определенной 

последовательности с усложнением.  

.   

Обучение композиционной деятельности  

Знакомство обучающихсяс выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, 

сюжетном и декоративном изображении:  

величинный и светлостный контраст. Величинный контраст в сказочном изображении. 

Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с помощью симметричного построения 

(закрепление). Формирование умения размещать предметы на листе бумаги при рисовании с 

натуры натюрморта из 2-3 предметов. Развитие умения выделять предметы в композиции с 

помощью фона (обучение практике использования светлостного контраста в композиции). 

Формирование умения использовать увеличенный формат изобразительной плоскости при 

разработке тематической композиции.  

Развитие у обучающихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

объектов  

          Совершенствование умения проводить анализ предмета с целью его изображения, 

понимать его конструкцию (строение); развитие умения сопоставлять части в целом 

(определять пропорции).   

Развитие умения передавать в рисунке сходство с изображаемым предметом.   

Обучение способам изображения предметов округлой формы в условиях перспективы.   

Рисование предметов цилиндрической и усеченной конической формы.   

Использование светотени для передачи объемности. Обучение приемам выявления формы 

изображаемого предмета с помощью узора (форма предмета округлая или прямоугольная).   

Совершенствование навыков передачи пропорций фигуры человека.   

Формирование умения передавать графическими и живописными средствами особенности 

модели (форму головы, прическу, цвет волос).  

Обучение приемам изображения сказочных животных (с использованием игрушек 

народных промыслов).  Обучение приемам изображения относительно сложных по 

конструкции предметов (например, автомобиля). Детализация в рисунке.  

 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов  

и формирование умения передавать его в 

живописи  

          Совершенствование умения работать красками: обучение приемам получения оттенков 

цвета (более холодных и более теплых: синезеленых, желто-зеленых и т. п.). Закрепление 

представлений обучающихся о цвете и красках, приемов получения смешанных цветов.   

Формирование приема работы акварелью “По- сухому”. Закрепление умения использовать 

прием работы “По -мокрому”.  Формирование умения передавать с помощью цвета 

радостное настроение композиции на листе увеличенного формата.   

Развитие умения выделять форму предметов с помощью фона.  Формирование умений 

передавать образ человека живописными средствами (цвет лица, волос, одежды и др. при 

изображении человека).   
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                                                                                          Обучение восприятию произведений 

искусства  

           Знакомство обучающихся с произведениями изобразительного (живописью, 

скульптурой, графикой) и декоративно-прикладного искусства. Отличительные черты видов 

искусства.   

          Живопись. Расширение представлений обучающихся о работе художника-живописца. 

Закрепление знаний учащихся об отличительных чертах жанров живописи (различия портрета, 

пейзажа, натюрморта и сюжетного изображения).   

Скульптура. Отличие скульптуры от произведений живописи и графики (рисунка): объемность 

скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Материал и инструменты скульптора 

(сообщение сведений учащимся в доступной их пониманию форме).  Народная скульптура 

(игрушка), ее выразительность, красота.   

         Декоративно-прикладное искусство. Игрушка – произведение народного искусства 

(дымковская, городецкая, богородская ,каргопольская игрушка; загорская, семеновская, 

полхов- майданская матрешка); посуда Гжели, Хохломы, мебель из Городца или другие 

произведения народного декоративно- прикладного творчества (предметы, открытки, 

иллюстрации и др. с изображением произведений).  

          Графика. Знакомство обучающихся с книжной графикой (иллюстрацией). Как 

художники с помощью сделанных ими иллюстраций помогают читать книги. Оформление 

книг для детей. Связь иллюстрации с содержанием. Обложка, композиция книжной страницы 

(расположение изображения и текста на странице, их связь, сочетание).  Плакат. Особенности 

плаката.   

 

МУЗЫКА  

Рабочая программа по музыке для 5 классов разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. n 1599), Учебным планом, календарным 

учебным графиком  

При разработке рабочей программы были использованы программно методические 

материалы: 

1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Музыка / Э.В. Якубовская, 

М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. - М.: Просещение, 2018. - 230 с.;  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013.  

Изучение музыки в 5 классе имеет своей целью формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе 

активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- Формировать у детей интерес к музыкальной культуре.  

- Развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 

звуки и мелодии.  
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- Развивать умение прислушиваться к мелодии и словам песен.  

- Учить выполнять простейшие танцевальные движения под музыку.  

- Формировать практические навыки сотрудничества со сверстниками. -Развивать 

положительные качества и свойства личности.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются 

различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  

При проведении уроков музыки предполагается использование следующих методов: 

- методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, 

наглядный, практический);  

- методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;  

- методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности;  

- методов исследования (наблюдение, анкетирование);  

- метода изучения продуктов творчества (результатов эстетического творчества). 

 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 

произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования 

вокальнохорового репертуара классного хора.  

В работе с солистами и при инсценирование песен внимание учителя должно быть направлено 

на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке 

стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к 

слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и 

подчиняет себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого 

интереса к хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен.  

Обучение учащихся пятых классов сопряжено с определенными трудностями мутационного 

периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не 

рекомендуется громко петь.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке 

и музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об 

элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем 

значении народного творчества,  

используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности 

творчества различных композиторов.  
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В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков 

музыки в течение одной четверти, учебного года, в пятых классах.  

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить 

полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих 

выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их 

исполнению.  

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах.  

Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 

занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 

исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-

двигательными проявлениями.  

Музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов 

музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и 

подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять 

несколько функций:  

- дети могут слушать произведение;  

- беседовать о характере, особенностях формы произведения;  

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом;  

- выполнять индивидуальные задания творческого характера: рисунки на тему 

произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке;  

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;  

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 

 

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Музыка» и является обязательной 

частью учебного плана.  

Рабочая программа по предмету «Музыка» в 5 классе в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 34 часа в год, т.е. 1 час в неделю (34 учебных недели).  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура (адаптивная физическая 

культура)» для 5 класса разработана на основе  и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599); адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основная цель изучения физической культурызаключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 
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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 и др.) 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, стереотипии и др.) в 

процессе уроков и учебной деятельности;  

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

подготовке.  

 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом из 

разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 

изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; 

на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики.  

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты 

и т. д.).  

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся.   

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится 

на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются нетрадиционные 

формы проведения урока: тренировочный урок, направленный на закрепление определённых 

видов движений; круговая тренировка, используемая преимущественно для развития 

физических качеств урок-игра, урок-соревнование.  

 

Учебный предмет «Физическая культура (адаптивная физическая культура)» входит в 

предметную область «Физическая культура» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Курс «Физическая культура (адаптивная физическая культура)» в 5 классе рассчитан на 102 ч 

(34 учебные недели, 3 часа в неделю).  

 

 «Профильный труд» 

Программа разработана на основе  адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(ВАРИАНТ I) 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, обучения, коррекции 

развития и социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их возрастных и типологических психофизических особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1599; 

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), составленного на основании приказа 

Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Рабочая программа по профильному труду (подготовка младшего обслуживающего персонала) 

для 5 классов разработана в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

 Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  

 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года №181-

ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. № 26 

 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 

18.04.2008 № АФ150/06. 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2020-2021 учебный год; 
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 Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);  

 Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

 Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Рабочая программа по профильному труду (подготовка младшего обслуживающего персонала) в 

5 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся, 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим учащимся для социальной 

адаптации. 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом. При 

составлении  планирования изменений в типовую программу внесено не было. Тематика 

сохранена. 

Основной целью курса является  подготовка к условиям самостоятельной жизни, в том числе и 

труда,коррекция личности школьника; подготовка  к самостоятельной  жизни путем 

социализации через формирование трудовых и коммуникативных умений. Формирование 

навыков выполнения обязанностей уборщиков служебных  и производственных помещений, 

пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и 

поликлиниках. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т.д.); 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских 

и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к осознательному выполнению санитарно-гигиенических правил в быту и на 

производстве   необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

 совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

 расширение знаний об инструментах, материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями младшего    обслуживающего персонала, 

формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору одной из профессии младшего обслуживающего персонала и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

 формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 
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 ознакомление с условиями и содержанием обучения по профилю и испытание своих сил в 

процессе практических работ по выполнению уборочных работ в условиях школьных; 

  формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.  

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т. д.) 

 воспитание уважения к рабочему человеку; 

 воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических 

правил в быту и на производстве; 

 формирование у школьников эстетического отношения к труду. 

Наряду с этими задачами на занятиях по профессионально-трудовому обучению (подготовка 

младшего обслуживающего персонала) в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

обучающихся. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  

 предварительно планировать ход работы (устанавливать логическую последовательность 

этапов выполняемой работы, определять приемы работы и инструменты, нужные для их 

выполнения, анализировать проделанную работу);  

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество выполненной работы). 

        Программа включает теоретические, практические и комбинированные занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности 

ввода нового.  

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности 

обучения. Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях 

природоведения, естествознания и математики. 

Занятия по профильному труду для школьников с нарушением интеллекта направлены на 

 изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку практических 

навыков.  

В процессе обучения на каждом занятии должен осуществляться индивидуальный подход к 

отдельным учащимся и дифференцированный подход к группам учеников с учётом характера 

затруднений и их потенциальных возможностей. Две трети учебного времени должно отводиться 

на практическую работу.  

      Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть направлены на осмысление 

учащимися объектов и средств труда и формирование правильных приемов работы уборочным 

инвентарем. Особое значение в инструктаже  отводится правильному и безопасному 

выполнению работы, бережному отношению к инструменту, эффективному использованию 

рабочего времени. Знания, полученные при изучении теории, развиваются и закрепляются на 

практических занятиях. 

                Воспитательная направленность уроков профильного труда осуществляется в ходе 

целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей ценностных качеств 

личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, 

чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе. Воспитание учащихся организуется в процессе их трудовой 

деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, бесед и демонстраций, примеров 
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правильного отношения к труду, оценки состояния окружающей среды,   практических заданий 

и общественных поручений. 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей уборщиков 

служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, 

рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. Она предназначена для обучения 

тех учащихся, кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может 

заниматься производительным трудом, овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и подобной 

по уровню сложности. 

В 5 классах школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для обучения на 

санитаров и уборщиков разных помещений, например, овощехранилищ, железнодорожных 

вагонов. 

Ученик должен уметь: 

1.   Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспособлений стены, полы, 

потолки, оконные рамы и стекла, дверные блоки, мебель, чистить ковровые покрытия. 

2.   Ухаживать за комнатными растениями с учетом их особенностей. 

3.   Убирать дорожки с разным покрытием. 

4.   Собирать мусор, выносить или утилизировать его в установленное место. 

5.   Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении.  

Ученик должен знать: 

1.   Правила санитарии по содержанию помещения. 

2.   Правила личной гигиены. 

3.   Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых приспособлений. 

4.   Правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами. 

5.   Правила эксплуатации инвентаря и  оборудования. 

В дальнейшем школьники специализируются на определенных работах согласно условиям 

базового учреждения (предприятия) и предполагаемому трудоустройству. Программа нацелена 

на подготовку санитаров для медицинских учреждений и рабочих в прачечных. Там, где 

учащиеся готовятся к другой трудовой деятельности, в программу следует внести 

соответствующие изменения. 

Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Однако, вследствие того, что 

учащиеся в той или иной степени страдают дебильностью и сопутствующими дефектами усилен 

дифференцированный подход к обучению, введены коррекционно-развивающие занятия, а также 

уроки по этике поведения. Последнее особенно важно для будущих санитаров. В программе 

уделяется большое внимание развитию у школьников доброжелательности, честности, 

тактичности, терпения, стремления помочь больному. 

Учащиеся с глубоким нарушением интеллекта обычно затрудняются в овладении такими 

общетрудовыми умениями, как ориентировка в деталях, планирование работы, самоконтроль. 

Поэтому при обучении в 5 классах даются подробные объяснения заданий, осуществляется 

практический показ приемов работы и ее рациональной последовательности, предлагаются 

образцы для подражания, например, образцово убранный участок помещения, перед 

практической работой проверяются навыки в упражнениях. 

Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном кабинете. Он оснащен 

рабочими столами, бытовым, уборочным инвентарем и предметами санитарного оборудования, 

средствами для ухода за больными. 

Для хранения уборочного инвентаря в кабинете или подсобном помещении располагают 

специальные стойки. Метлы, швабры, половые щетки, совки, лопаты и т. п. хранятся в стойках с 

пазами для каждой инвентарной единицы. Школьники работают только с индивидуальными 

орудиями труда. Для этого пазы в стойках и ручки орудий труда нумеруются. Тряпки 
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маркируются в соответствии с назначением и в чистом виде располагаются на вешалках-

сушилках. 

Школьники не допускаются к обработке оконных рам и стекол.  

Практическое обучение учащихся 5 классов осуществляется в помещениях школы и на 

пришкольном участке. Это обучение всегда проводится после освоения соответствующего 

теоретического материала. Перед началом практических занятий на предприятии общественного 

питания учащиеся проходят медицинский осмотр. Те, кто готовятся работать санитарами в 

больнице, допускаются только к эпидемиологически безопасным работам. 

В группы для обучения обслуживающему труду могут поступать все учащиеся школы. Однако 

при определении их специализации в дальнейшем необходимо учитывать индивидуальные 

особенности каждого, нельзя допускать, чтобы школьники с синдромом психопатоподобного 

поведения, повторяющимися эпилептическими припадками, выраженной гидроцефалией, резкой 

психомоторной расторможенностью, шли в санитары. Такого же рода ограничения должны быть 

и при подготовке уборщиков производственных помещений, где расположено оборудование 

повышенной опасности. 

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  

возрастных особенностей, которая предусматривает:   

― коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  и 

 целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного восприятия формы, 

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

 трудовом  объекте существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и  различие  между 

предметами;  

― развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  деятельности сравнения,  обобщения; 

 совершенствование  умения  ориентироваться  в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия;  

― коррекцию  ручной и общей моторики;  улучшение  зрительно-двигательной координации 

 путем  использования  вариативных  и  многократно повторяющихся  действий  с  применением 

 разнообразного  трудового материала.  

 В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют четыре блока: личностный, 

коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации:  

– проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

– развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 

– осознание необходимости общественно – полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 – бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 – формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 
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- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  социального 

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

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать 

 возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности, в 

быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  мнением 

 большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану, работать в общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях: 

- Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии 

с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- применение сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием  учебного предмета «Подготовка младшего обслуживающего персонала»;  

- использование в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 
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В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы.  

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется: 

 95% и более –  отлично 

 70 – 94%  – хорошо 

 50 – 69% – удовлетворительно 

 менее 50% – неудовлетворительно 

При выполнении практической работы.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 – 2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1 – 2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«Устный опрос» осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся.  

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

 – полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 – изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

 – правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 – показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 – продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 – отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 – допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

 – допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 
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 – неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка образовательных 

достижений обучающихся. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения программы по учебному предмету «Подготовка 

младшего обслуживающего персонала» направлена на   нравственное  развитие  и воспитание 

 обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения содержания учебного 

предмета и формирование базовых учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к 

 оценке  результатов  освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному предмету 

учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  особые 

 образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их 

 достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным содержанием и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения программы используются 

 задания, разработанные дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей 

(вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема учебного материала, 

способа предъявления, объема помощи при выполнении задания). При  этом  не  является 

 принципиально  важным,  насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета, 

так как центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

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

непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей 

 самостоятельности  во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка 

достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

 предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и 

 дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

 функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.   

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления среднего 

арифметического из двух оценок – оценка теоретических знаний  (что знает) и практических 

умений (что умеет).  

Используются два вида оценивания: текущее и итоговое.  

Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода формирования БУД, 

формируемых на уроках «Профильного труда» (подготовка младшего обслуживающего 

персонала). Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  или  отсутствия 

 помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 
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Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «отличные».  

Оценивание предметных результатов осуществляется с помощью цифровой отметки. При 

оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется за каждую учебную четверть и за год. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 

текущих и итоговых практических и творческих работ, наблюдений учителя за повседневной 

работой ученика.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  оценок  выбирать 

 такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  деятельность обучающегося, 

 оказывали  бы  положительное  влияние  на  формирование жизненных компетенций.  
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