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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

Структура СИПР 

 

1. Индивидуальный учебный план. Расписание уроков и коррекционных курсов. 

2.Содержание образования. 

2.1. Базовые учебные действия. 

2.2.Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

2.3. Нравственное воспитание. 

2.4. Воспитание  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

3. Внеурочная деятельность. 

4. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

5. Программа сотрудничества с семьей. 

6. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.  

7. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

8. Приложения. 

 

  1. Индивидуальный учебный план на 2021-2022 учебный год  

(6 класс) 

 

Образовательные 

области 

 Классы  

 5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  5 5     

Литература  3 3     

Родной русский язык  0,5 0,5     Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 0,5 0,5     

Математика Математика  5 5     

Общественно-научные История  2 2     
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предметы Обществознание   1     

Природоведение  2      

 География   1     

 Биология   1     

Искусство Музыка   1 1     

Изобразительная 

деятельность 

 1 1     

Физическая культура Физкультура  3 3     

Технология Социально-бытовое 

обслуживание 

 1 1     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 при 5-дневной неделе 

Итого обязательная нагрузка при 5 дневной рабочей 

неделе 

 24 25     

Коррекционно- 

развивающая область и 

внеурочная 

деятельность  

Логопедическое 

сопровождение 

 1 1 1 1 1 5 

Психологическое 

сопровождение 

 1 1 1 1 1 5 

Дефектологическое 

сопровождение 

 1 1 1 1 1 5 

ИКТ  1 1     

Итого    4 4     

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

  28 29     
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Годовой учебный план  на 2021-2022 учебный год 

(6 класс) 

 

Образовательные 

области 

 Классы  

 5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  170 170     

Чтение  102 102     

Родной русский язык  17 17     Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 17 17     

Математика Математика  170 170     

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68     

Обществознание   34     

Природоведение  68      

 География   34     

 Биология   34     

Искусство Музыка   34 34     

Изобразительная 

деятельность 

 34 34     

Физическая культура Физкультура  102 102     

Технология Социально-бытовое 

обслуживание 

 34 34     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 при 5-дневной неделе 
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Итого обязательная нагрузка при 5 дневной рабочей 

неделе 

 816 850     

Коррекционно- 

развивающая область и 

внеурочная 

деятельность  

Логопедическое 

сопровождение 

 34 34 34 34 34 170 

Психологическое 

сопровождение 

 34 34 34 34 34 170 

Дефектологическое 

сопровождение 

 34 34 34 34 34 170 

ИКТ  34 34     

Итого    136 136     

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

  952 986     

Расписание уроков и коррекционных занятий  

ученика 6 класса  

День недели Предметы Время проведения 

Понедельник 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Биология 

4. Обществознание 

      5.   Физкультура 

13.15. – 13.50. 

14.00. – 14.35.  

14.45. – 15.20. 

15.30. – 16.05. 

16.10. – 16.30. 

Вторник 1. Литература 

2. Русский язык 

3. Математика 

4. Физкультура 

5. Технология  

13.15. – 13.50. 

14.00. – 14.35.  

14.45. – 15.20. 

15.30. – 16.05. 

16.10. – 16.30. 

Среда 1. Литература 

2. Математика 

3. Русский язык 

4. Физкультура 

5. Родной язык /Родная литература 

13.15. – 13.50. 

14.00. – 14.35.  

14.45. – 15.20. 

15.30. – 16.05. 

16.10. – 16.30. 

Четверг 1. География 

2. Русский язык 

3. Математика 

4. История 

5. ИЗО 

13.15. – 13.50. 

14.00. – 14.35.  

14.45. – 15.20. 

15.30. – 16.05. 

16.10. – 16.30. 

Пятница 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литература 

13.15. – 13.50. 

14.00. – 14.35.  

14.45. – 15.20. 
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4. История 

5. Музыка 

15.30. – 16.05. 

16.10. – 16.30. 

 
Внеурочные занятия 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Логопедическое сопровождение 

Дефектологическое сопровождение 

Психологическое сопровождение 

12.30.-13.05. 

12.30.-13.05.  

12.30.-13.05. 

Четверг ИКТ (кружок) 12.30.-13.05. 

 

2. Содержание образования. 

 

2.1. Базовые учебные действия.  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с ТМНР 

направлена на формирование готовности ребенка к овладению содержанием СИПР и 

включает следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников 

посредством интернета,  к эмоциональному,  коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся.   

2. Формирование учебного поведения:  

 Направленность взгляда (на говорящего взрослого,  на задание);  

 Умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», 

«покажи»);  

 Использование по назначению учебных материалов;  

 Умение выполнять действия по образцу и по подражанию.   

3.       Формирование умения выполнять задание:  

 В  течение определенного периода времени,   

 От начала до конца,   

 С заданными качественными параметрами.   

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции,   действия)  к другому в соответствии с расписанием занятий,  

алгоритмом действия и т.  д.   

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  Решение поставленных 

задач происходит на индивидуальных занятиях по учебным предметам и на 

специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 

 

2.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по организации учебного процесса в 6 классе составлена на 

основе: 



 

7 

 

 ФГОС от 19.12.2014г. приказ № 1599,  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы, варианта 4, 

нацеленной на образование детей с ТМНР с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей; 

 Индивидуального учебного плана. 

 

 

Обоснование выбора данной программы 

 

Обучающийся  – ребенок  с особыми образовательными потребностями, которые 

диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития.  

        Данная учебная программа составлена для обучающегося с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР),  интеллектуальное развитие 

которого не позволяет освоить АООП (вариант 1) направлена на формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям,  основанной на развитии личности и необходимых для самореализации и 

жизни в обществе практических представлений,  умений и навыков,   позволяющих 

достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости 

в повседневной жизни. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций,  которые позволяют ему достигать максимально возможной    

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,  обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного,  планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

для каждого обучающегося пределах.   

      Данная учебная программа позволяет рационально и оптимально организовать 

целостный процесс обучения больного ребенка с учетом его актуального и 

ближайшего развития, соответствующий его состоянию здоровья, а также 

адаптировать учебную нагрузку к его  индивидуальным возможностям. Программа 

учитывает личностно-ориентированную  направленность обучения, организованного в 

соответствии с учебным планом.  

      Для данного  ребенка материал программы трудно регламентировать временными 

рамками по четвертям, годам обучения и т.д. Поэтому занятия планируются педагогом 

с учетом необходимости многократного повторения того или иного материала, 

постепенного включения новых элементов в контекст уже освоенных умений.  

       По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп 

прохождения материала замедляется или увеличивается. 

 Этим обоснован  выбор  данной образовательной программы соответствующей 

содержанию, предлагаемому для изучения детьми с ТМНР. 

 

 

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 
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 1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности  

обучающегося в процессе обучения и коррекции его недостатков.  

2.Развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов 

деятельности. 

3.Формирование представлений о себе как «я», значимой и 

равноправной личности для окружающих. 

4.Формирование коммуникативных умений и социальных 

контактов с окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде. 

5.Формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 

обеспечивающих жизнедеятельность. 

6.Бытовая ориентация  и социальная адаптация - как итог всей работы. 

 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на предметно-

практической деятельности. 

 

Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы 

были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения.  

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками; 

 письменные упражнения с использованием ПК. 

 

Виды деятельности учащегося на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,  

  аудиально-визуальные  (слушание, показ), ритмические; 

- игры-имитации, жестово-образные игры.  

 

 

Сроки освоения образовательной программы определяются индивидуальными 

возможностями конкретного ребенка. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

            Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, («академический» и 

формирование жизненной компетенции), задает структуру данной программы, которая 

поддерживает сбалансированное  развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, 

учитывая его настоящие и будущие потребности.  Общий подход к оценке знаний и 
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умений  ребенка по академическому компоненту предлагается в его традиционном 

виде. 

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками 

достигает максимально доступного ему  уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовывать 

их в условиях семьи и гражданского общества. 

 

Русский язык 

Звуки и буквы. Текст  

      Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и 

отсутствию преграды. 

      Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с 

произношением (произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в 

безударном положении (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую 

задачу). Проверка безударной гласной изменением формы слова и подбором 

родственных слов. 

      Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие 

их произношению. Правописание сомнительных согласных (произносим — 

сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка сомнительной согласной 

изменением формы слова и подбором родственных слов. 

      Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных 

словах. 

      Составление словаря с двойными согласными в корне. Размещение слов по 

алфавиту. Выбор слов по определенной теме, составление рассказа по опорным 

словам. 

      Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему или 

основную мысль. Дополнение текста несколькими предложениями (2—3), 

развивающими основную мысль. Нахождение в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

 

Предложение. Текст  

      Деление текста на предложения. Распространение предложений с использованием 

схем, указывающих на изменение порядка слов в предложении. Выделение главных и 

второстепенных членов предложения. Наблюдение за средствами связи предложений 

в тексте: местоимения, наречия, текстовые синонимы (без называния терминов). 

      Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составление 
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плана рассказа с последующим его изложением по плану. Использование в тексте 

однородных членов предложения. 

      Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. 

Определение задач диалога. Составление диалогов по аналогии. 

Слово. Текст  

Состав слова  

      Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение 

лексического значения слова в зависимости от приставки и суффикса. Слова с 

суффиксами оценки (-оньк- — -еньк-, -ик, -ок, -к-, -ушк- — -юшк-, -ищ- и др.). Их 

употребление в речи. 

      Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Дифференциация способов проверки. 

      Непроизносимые согласные. 

      Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса (осенний, 

длинный). Составление словаря наиболее употребительных слов. 

      Приставка и предлог. 

      Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

      Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, под-, над-, от-). 

      Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

      Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков темы или 

основной мысли («Лесные малыши», «Будь другом леса»). Составление короткого 

текста в зависимости от заданного заглавия (отражение темы или идеи). 

Части речи 

      Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в 

предложении. 

      Имя существительное.  Значение в речи. 

      Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. 

      Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

      Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах собственных 

(названия книг, газет, журналов). 

      Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

      Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении безударных 

падежных окончаний существительных. Наблюдение за единообразным написанием 

ударных и безударных падежных окончаний. 
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      Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го 

склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний каждого типа 

склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с 

ударным окончанием (на родине  — на земле, на дереве  — на окне и т. д.). 

      Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на 

заданную тему, произвольно. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: 

текстовых синонимов, местоимений, наречий (без терминов), существительных в 

различных падежах — по картинке, по предложенной ситуации и по опорным словам-

существительным. 

      Имя прилагательное.  Значение в речи. 

      Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет 

(красный — краснота), форму (круглый — круг), настроение (радостный — радость) 

и т. д. 

      Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном 

значении. Сопоставление прямого и переносного значения прилагательных. 

Упражнения в составлении предложений с подобранными словосочетаниями. 

      Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. 

      Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание 

прилагательных среднего рода с основой на шипящий (свежее, хорошее). 

      Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в 

числе. 

      Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование с 

существительными в роде и числе. 

      Понятие о склонении прилагательных. 

      Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному в 

косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием 

прилагательного. 

      Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его 

части, выбор нужного прилагательного, использование образных средств языка (слова 

в переносном значении, сравнения). 

      Глагол.  Значение в речи. 

      Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих 

однотипные семантические группы (свет — светить, светлый). 

      Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и 

значению. Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

      Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными 
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в роде и числе. 

      Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с именами 

существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 

      Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. (Зима 

пришла, раскинулась по полям и лесам. Снег горит на солнце. Деревья надели белые 

пушистые шапки.) 

      Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное использование 

временных форм глагола. 

 

Предложение. Текст  

      Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их 

интонирование. Логическое ударение в предложениях. 

      Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления. 

      Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. 

      Выбор лексического материала для построения различных предложений в 

зависимости от речевой ситуации (говорить о деле, живо о чем-то рассказывать, 

что-то доказывать). Составление диалогов с речевыми задачами: хочу сообщить, 

хочу рассказать, хочу убедить. 

      Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура 

речи при обращении. Место обращения в предложении. Знаки препинания. 

      Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, 

развертыванием событий или действий во времени. Использование соответствующих 

средств связи предложений в тексте: однажды, утром, вечером или сначала, потом, 

затем, наконец. 

      Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания (с 

помощью учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным 

или неправильным употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением 

границ предложений, неверным употреблением слов, связывающих одно предложение 

с другим. 

Повторение  

      СЛОВАРЬ: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, 

вокруг, впереди, вытачка, география, гербарий, гореть, горизонт, директор, договор, 

естествознание, женщина, интересный, календарь, кефир, командир, комбайн, компас, 

конфета, материал, металл, мужчина, океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, 
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портрет, прекрасный, равнина, растение, сейчас, семена, середина, сметана, 

смородина, солдат, соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, 

шоссе, экспресс 

 

Литература 
Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы ( особый мир игры-игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного).Народные и литературные сказки. Мир 

добра и зла. 

Люблю природу русскую 

Рассказы , стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в 

окружающий мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами 

года. 

О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи. Научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России. 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру 

как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи , раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и 

своего места в нем. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира - детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп 

и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 
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Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найди ответ на поставленный вопрос. 

 

Родной русский язык 

 
Раздел 1. Язык и культура   

 Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Русский 

язык - язык русской художественной литературы. Использование диалектной лексики 

в произведениях художественной литературы. Лексические заимствования как 

результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском 

языке. 

 Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи (6 часов)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).  
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Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода и категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -

ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 

окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы 

употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках.   Речевой этикет Национальные особенности 

речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (7 часов)  
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Язык и речь. Виды речевой деятельности Точность, логичность, выразительность, 

чистота и богатство речи.  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Текст как единица языка и речи Текст, тематическое единство текста.  

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответобобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа).  

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 

 

 

Родная (русская) литература 

Введение (1)  

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Литературная сказка (1).  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века (4)  

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. 

Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в 

главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.  

Из литературы ХХ века (9)  
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Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные 

уроки повести.  

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, 

мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества.  

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение.  

Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?»  

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.  

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора.  

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.  

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество поэтов Ярославской области (1 час)  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения в 

лирике даниловских поэтов И. Купича, Н. Гладченковой и др.  

Контроль уровня литературного образования (1 часа)  

Итоговое тестирование за курс 6 класса 

Математика.   

     Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 

000 000 (легкие случаи). 

     Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под 

диктовку, изображение на калькуляторе. 

      Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел. 

     Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

     Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

    Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи)  и письменно.  Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. 
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    Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, устно и письменно. 

     Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

     Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

     Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки  и . Уровень, отвес. 

     Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. 

Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

      Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

        

География 
 

Начальный курс физической географии  

Введение География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные 

природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Ориентирование на местности  

Горизонт. Линия горизонта.Стороны горизонта.Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Формы поверхности Земли  

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование.Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Вода на Земле  

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе.Родник, его 

образование.Колодец. Водопровод.Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. 

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

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

План и карта Рисунок и план предмета.Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека.План класса.План школьного участка.Условные знаки плана 

местности.План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб 

карты.Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Земной шар Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.Планеты.Земля — планета. 

Доказательства шарообразности Земли.Освоение космоса.Глобус — модель Земного 

шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на 

глобусе.Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий.Материки на глобусе и карте полушарий 

(Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. 

 

Природа тропического пояса.Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте 

нашей страны. Столица России — Москва.Границы России. Сухопутные границы на 

западе и юге.Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега РоссииМоря 

Северного Ледовитого океана.Моря Тихого и Атлантического океанов.Острова и 

полуострова России.Работа с контурными картами.Рельеф нашей страны. 

Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами.Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной 

и медной руд, природного газа).Работа с контурными картами. 

Река Волга.Реки: Дон, Днепр, Урал.Реки Сибири: Обь, Енисей.Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по 

выбору учителя).Работа с контурными картами.Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии.  

 

Биология  

Введение  
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Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в 

природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей в газы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать 

неживую природу. 

Вода  

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и 

нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. 

Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая 

вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в 

природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от 

наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности 

и сельском хозяйстве. Охрана воды. 

Демонстрация опытов 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. Растворение соли, сахара 

в воде. Очистка мутной воды. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и 

морской воды. Расширение воды при замерзании. 

П.р.№1  Измерение температуры воды. 

 

Воздух  

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха 

в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. Состав: кислород, углекислый газ, азот. 

Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания 

растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и 

его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении 

пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган 

(способы защиты). Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, 

дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Демонстрация опытов 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Воздух занимает 

объем. Воздух упругий. Воздух — плохой проводник тепла. Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Движение воздуха из теплой комнаты в 

холодную и обратно. Наблюдение за отклонением пламени свечи. Получение 

кислорода и демонстрация его свойства поддерживать горение. Получение 

углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горение. 

 

Полезные ископаемые  



 

21 

 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина.  

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть. Внешний вид и свойства 

нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки 

нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства газа: запах, 

горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту.  

Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. 

Добыча и использование.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее 

внешний вид. Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных 

металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, 

ржавление. Распознавание стали и чугуна. Цветные металлы. Отличие черных 

металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и 

свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к 

ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Местные 

полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. Экономия металлов 

при использовании человеком. Охрана недр. 

П.р.№2  Работа с картой «Полезные ископаемые России». 

П.р.№3 «Распознавание черных и цветных металлов по образцам». 

 

Почва  

Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, 

вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. 

Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть 

почвы. Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. 

Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

Демонстрация опытов 

Выделение воздуха и воды из почвы. Выделение песка и глины из почвы.  

Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. Определение способности 

песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

П.р.№4 Определение типов почв. 

 

История 
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Раздел I. Представление  о  себе, об  окружающих  людях, о  пространстве  

вокруг  нас  

Представление  о  себе, об  окружающих  людях, о  пространстве  вокруг  нас. 

История  имени. Как  возникли  имена. Значение  имен. Полное  и  неполное  имя. 

Значение  имена  в  России  (2 – 3  примера). 

История  фамилии. Происхождение  фамилии. Отчество  в  имени  человека. 

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

Понятия: поколения, предки, потомки. 

Даты жизни. Понятие о  биографии. Твоя биография.  

Раздел  II. Отчий  дом. Наша Родина – Россия. 

Дом, в котором  ты  живешь. Где  находится  твой  дом  (регион, город, поселок, 

село). Кто  и  когда  построил  этот  дом. Толкование  пословиц  и  поговорок  о доме, 

семье, соседях. 

История  улицы. Название  улиц, их происхождение. Улицы, на  которых  

расположены  мой  дом, моя  школа.  

Местность, где  мы  живем  (город, село). Название  местности, происхождение  

названия. 

Край (область, республика), где  мы  живем, главный  город  края. 

Национальный  состав  края. Основные  занятия  жителей  края, города. 

Страна, в которой  мы  живем. Название  страны. Столица. Население, 

национальный  состав  страны. Главный  город  страны. Понятие  о  государственных  

символах: герб, флаг, гимн. Руководство  страны, республики. Понятие  о  большой  и  

малой  родине.  

Другие  страны  мира  (обзорно, с  примерами). 

Планета  на  которой  мы  живем. Земля, другие  планеты  Солнечной  системы. 

Солнце. Луна.  

Раздел III. Представления  о  времени  в  истории 

Понятие об историческом  времени: век  (столетие), тысячелетие, историческая  

эпоха  (общее  представление), лента  времени. Краткие  исторические  сведения  о  

названии  месяцев  (римский  календарь, русский  земледельческий  календарь). 

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

настоящее; завтра, через  день, через  месяц, через  год – будущее. Части  века: начало  

века, середина  века, конец  века, граница  двух  веков  (конец  одного  века  и  начало 

другого); текущий  век, тысячелетие. Основные  события XX в. (обзорно, с 

примерами). Новое  тысячелетие  (XXI в.). 

Раздел IV. Начальные  представления  об  истории  как  о  науке 

История – наука  о  развитии  человеческого  общества. Значение  исторических  

знаний  для  людей. Историческая  память  России  (3- 4  примера). 

Способы  получения  знаний  о  прошлом. Науки, помогающие  добывать  

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

(элементарные  представления  на  конкретных  примерах). 

Источники  исторических  знаний: письменные  памятники  материальной  и  

духовной  культуры  (старинные  книги, летописи, надписи и  рисунки  на скалах, 
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археологические  находки; памятники  строительства, зодчества, архитектуры, устные  

источники  (фольклор)). 

Исторический  музей, краеведческий  музей. Понятие  об  историческом  

пространстве, исторической  карте.  

Составляющие  части  исторической  науки: история  местности, история  

страны, история  культуры, науки, религии.  

Раздел V. История  Древнего  мира 

Время  появления  человека  прямоходящего. Внешний  вид первобытных  

людей. Среда  обитания.  

Человек  умелый. Время  появления. Его  отличите  от  предков  и  от  

современного  человека. Места  обитания. Стадный  образ  жизни. Занятия. Древние  

орудия  труда. Начало каменного  века.  

Древнейшие люди. Время  появления. Изменения  во  внешнем    облике. 

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

жизни. Охота, собирательство. Причины  зарождения  религиозных  верований.  

Древний человек  приходит  на  смену  древнейшему. Время  появления. 

Внешний  вид. Зарождение  речи. Места  обитания. Кочевники. Первые сообщества. 

Изменение  климата  Земли. Наступление  ледников. Смена  образа  жизни  древних  

людей  из- за  климатических  условий.  Борьба  за  выживание. Способы  охоты  на 

диких  животных. Изобретение  лука. Приручение  диких животных. Пища  и  одежда  

древнего  человека, основные  занятия, образ  жизни.  

Время  и  место  появления  человека  разумного. Внешний  вид. Образ  жизни  и  

основные  занятия. Развитие  орудий  труда. Защита  от  опасностей. Конец  

ледникового  периода  и  расселение  человека  разумного  по  миру. Влияние  

различных  климатических  условий  на  изменения во  внешнем  облике  людей. 

Развитие  земледелия, скотоводства. Появление  новых  орудий  труда. Начало  

бронзового  века. Оседлый  образ  жизни. Коллективы  первых  людей. Понятие  о  

семье, общине, роде, племени.  

Раздел VI. История  вещей. Занятия  человека  на  Земле. 

Природные  источники  огня. Способы  добычи  огня  древним  человеком. Очаг. 

Причины  сохранения  огня  древним  человеком, культ  огня. Использование  огня  

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

Использование  огня  в  производстве: изготовление  посуды, орудий  труда, 

выплавка  металлов  и  др. 

Огонь  в  военном  деле. Изобретение  пороха. Последствия  этого  изобретения. 

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

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

Современные  способы  получения  большого  количества  энергии. Экологические  

последствия  получения  тепловой  энергии  от  сжигания  полезных  ископаемых: 

угля, торфа, газа, лесов. Роль  энергетических  ресурсов  Земли  для  жизни  всего  

человечества. 

Вода  в  природе. Значение  воды  в  жизни  человека. Охрана  водных  угодий.  
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Причины  поселения  древнего  человека  на берегах  рек, озер, морей. 

Рыболовство. Передвижение  человека  по  воде. Судоходство, история  мореплавания,  

открытие  новых  земель  (общие  представления). 

Вода  и  земледелие. Поливное  земледелие, причины  его  возникновения. 

Значение  поливного  земледелия  в  истории  человечества.  

Использование  человеком  воды  для  получения  энергии: водяное  колесо, 

гидроэлектростанция. Использование  воды  при  добыче  полезных  ископаемых. 

 Профессии  людей, связанные  с  освоением  энергии  и водных  ресурсов.  

Понятие  о  жилище. История  появления  жилища  человека. Первые  жилища: 

пещеры, шалаши, земляные  укрепления. Сборно – разборные  жилища, материалы, 

используемые  для  строительства  жилья  у  разных  народов  в  зависимости  от  

климатических  условий  (чумы, яранги, вигвамы, юрты  и  др.). История  

совершенствования  жилища. Материалы  для  строительства, используемые  с  

глубокой  древности  до  наших  дней. Влияние  климата  и  национальных  традиций  

на  строительство  жилья  и  других  зданий. Понятие  об  архитектурных  памятниках  

в  строительстве, их  значение  для  изучения  истории. 

Уточнение  представлений  обучающихся  о  мебели, ее назначении, видах, 

материалах  для  ее  изготовления. 

История  появления  мебели. Влияние  исторических  и  национальных  

традиций  на изготовление  мебели  (общие  представления). Изучение  мебельного  

производства  в  исторической  науке. Изготовление  мебели  как  искусство. 

Современная  мебель. 

Профессии  людей, связанные  с  изготовлением  мебели. 

Питание  как  главное  условие  жизни  любого  живого  организма. Уточнение  

представлений  о  пище  человека  в  разные  периоды  развития  общества. 

Добывание  пищи  древним  человеком  как  борьба  за  выживание. Способы  

добывания  пищи: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие  

(выращивание  зерновых  культур, огородничество, садоводство), скотоводство. 

Приручение  человеком  животных. Значение  домашних  животных  в  жизни  

человека. 

История  хлеба  и  хлебопечения. Способы  хранения, накопления  продуктов 

питания  в  связи  с  климатом, средой  обитания, национально – культурными  

традициями.  

Влияние  природных  условий  на  традиции  приготовления  пищи  у  разных  

народов. Употребление  традиционной  пищи  как  необходимое  условие  сохранения  

здоровья  и  жизни  человека.  

Понятие  о  посуде  и  ее  назначение. Материалы  для  изготовления  посуды.  

История  появления  посуды. Глиняная  посуда. Гончарное  ремесло, 

изобретение  гончарного  круга, его  значение  для  развития  производства  глиняной  

посуды. Народные  традиции  в  изготовлении  глиняной  посуды  (3 – 4  примера). 

Деревянная  посуда. История  появления  и  использования  деревянной  посуды, 

ее  виды. Преимущества  деревянной  посуды  для  хранения  продуктов, народные 

традиции  ее  изготовления  (3 – 4  примера). 

Посуда  из  других  материалов. Изготовление  посуды  как  искусство. 
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Профессии  людей, связанные  с изготовлением  посуды. Посещение  музея  по  

темам  «История  посуды», «История  мебели». 

Уточнение  представлений  об  одежде и  обуви, их  функции. Материалы  для  

изготовления  одежды  и  обуви. Различия  в  мужской  и  женской  одежде. 

Пословицы  и  поговорки  об  одежде, о  внешнем  облике  человека.  

Одежда  как  потребность  защиты  человеческого  организма  от  

неблагоприятных  условий  среды. Виды одежды  древнего  человека. Способы  

изготовления  одежды, материалы, инструменты. Совершенствование  видов  одежды  

в  ходе  развития земледелия  и  скотоводства, совершенствование  инструментов  для  

изготовления  одежды. Влияние  природных  и  климатических  условий  на  

изготовление  одежды. Народные традиции  изготовления  одежды  (2 – 3  примера). 

Изготовление  одежды  как  искусство. Изменения  в  одежде  и  обуви  в  разные  

времена  у  разных  народов. Образцы  народной  одежды  (на  примере  региона). 

История  появления  обуви. Влияние  климатических  условий  на  

возникновение  разных  видов  обуви. Обувь  в  разные  исторические  времена: лапти, 

сапоги, туфли, сандалии  и  др.  

Профессии  людей, связанные  с  изготовлением  одежды  и  обуви. Посещение  

музея  по  теме  раздела.  

Раздел  VII. Человек  и  общество 

Первобытные  люди. Содружество  людей  как  способ  выживания  в  трудных  

природных  условиях. Зарождение  традиций  и  религиозных  верований  у  

первобытных  людей. Появление  семьи.  

Представления  древних  людей  об  окружающем  мире. Освоение  человеком  

морей  и  океанов, открытие  новых  земель, изменение  представлений  о  мире  

(общие  представления). 

Причины  зарождения  религиозных  верований. Язычество. Истоки  

возникновения  мировых  религий: буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие  

науки  и  религии. Значение  религии  для  духовной  жизни  человечества.  

Понятие  о науке. Зарождение  науки, важнейшие  человеческие  изобретения  (2 

– 3  примера). Направления  науки: астрономия, математика, география  и  др. 

Изменение  среды  и  общества  в  ходе  развития  науки.  

Речь  как  главное  средство  коммуникации. Значение  устного  творчества  для  

истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История  возникновения  

письменности. Виды  письма: предметное  письмо, клинопись, иероглифическое  

письмо  (обзорные  примеры). История  латинского  и  славянского  алфавита. История  

книги  и  книгопечатания  (общие  представления).  

Понятие  о  культуре  и  человеке  как  носителе  культуры.  

Искусство  как  особая  сфера  человеческой  деятельности. Вида  и  направления  

искусства  (общие  представления). 

Сообщества  первых  людей  (повторение  и  уточнение  понятий). Появление  

семьи. Родовая  община. Племя. Условия  для  возникновения  государства. Аппарат  

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Воды  государств: монархия, диктатура, 

демократическая  республика. Понятия  о  гражданских  свободах, государственных  

законах, демократии  (доступно, на примерах). 
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Экономика  как  показатель  развития  общества  и  государства. История  денег, 

торговли. Понятие  о  богатом   бедном  государстве.  

Войны. Причины  возникновения  войн. Исторические  уроки  войн. 

 

Обществознание 
Введение в курс 

Глава 1. Загадка человека 

Человек – существо биосоциальное. Принадлежность двум мирам. Что такое 

наследственность? Можно ли влиять на наследственность. Человек – личность. 

Индивидуальность – хорошо или плохо? Отрочество – особая пора. Легко ли быть 

подростком? Самостоятельность – показатель взрослости. Потребности и способности 

человека. Виды потребностей. Способности. Внутренний мир человека. Когда 

возможности ограничены. Как расширить свои возможности. Взаимодействие с 

людьми с разными возможностями. Мир увлечений. Что такое свободное время? 

Занятия в свободное время. Что значит «разумно использовать свободное время». Что 

такое хобби?  

Глава 2. Человек и его деятельность  

Деятельность как основа жизни человека. Виды деятельности; труд, учеба, познание 

мира и себя.  

Труд – основа жизни. Что создается трудом. Как оценивается труд. Учение - 

деятельность школьника. Самообразование. Познание мира и себя. Зачем нужна 

самооценка.  

Глава 3. Человек среди людей 

Отношения с окружающими. Почему без общения нет человека. Что такое культура 

общения. Виды межличностных отношений. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Человек в группе. Виды групп. Каким должен быть лидер. 

Поощрения и наказания. Конфликты в межличностных отношениях: как возникает 

конфликт, как выйти из конфликта. Семья и семейные отношения.: конфликт 

поколений, семейные традиции.    

Итоговое повторение 

 

 

Технология 

Социально-бытовое обслуживание 
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, 

определено содержание практических работ и упражнений, а также перечислены 

основные требования к знаниям и умениям учащихся. Большинство разделов 

программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности 

и последовательности в обучении, при сообщении нового материала может 

использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков, и формирования новых.  
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Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития 

учащихся.  

Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает 

возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности школьников. 

Особенностью учебной программы по социально-бытовой ориентировке является 

своеобразие содержания изучаемого материала, а также его распределение, 

позволяющее постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует 

более прочному и осознанному усвоению изучаемого предмета. Распределение 

материала в программе обеспечивает постепенность перехода от легкого к более 

сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а овладение 

материалом прошлых лет постоянно используется и закрепляется, переходя в прочные 

умения и навыки. Каждый раздел программы имеет свое продолжение с 5 по 9 класс, 

за исключением разделов «Экономика домашнего хозяйства» и «Профориентация и 

трудоустройство», которые изучаются в 8-9 классах. Например, если в 5 классе по 

теме «Одежда и обувь» к концу года учащиеся должны знать только виды одежды и 

обуви, их назначение и уход за ними, то в 7 классе знания и умения в значительной 

степени расширены: особенности стирки одежды и белья, правила пользования 

стиральной машиной и моющими средствами, назначение прачечной и пользование 

ею. В 9 классе эта тема предусматривает овладение навыками определить размер 

одежды и обуви, стиль, гарантийные сроки носки, способы обновления одежды и т.п.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий служба быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. Одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

элементов трудовой культуры: организация труда, соблюдение правил безопасной 

работы и гигиены труда.  

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. 

Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения.  

На занятиях СБО используются все виды наглядности: натуральная (посуда, одежда, 

игрушки и др.); образная (рисунки, плакаты, картины); символическая (например, 

условные изображения служб вокзала, температурных режимов электроутюга, 

стиральной машины-автомат и др.); графическая (учебные инструкционные карты, 

стандартные инструкции, бланки квитанций, таблицы); схематическая (схема линий 

метро, пассажирского транспорта).  
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Изобразительное искусство. 

Введение  

История развития представлений человека о мироздании 

Развитие представлений учащихся об эволюции взаимоотношений человека и 

природы, изменении взглядов людей на мир в разные исторические эпохи (Древний 

мир, Средние века,Новый мир и современность) и отражении их мировоззрения в 

архитектуре. 

       Тема 1.Мифология в народном творчестве  

Мифы творения мира. 

Развитие мировоззрения учащихся через формирование представлений о мифологии, в 

которой главными являются мифы о сотворении мира. Мифы о происхождении 

Вселенной у  

разных народов: общее и различие. Организация исследовательских работ по 

изучению мифов народов мира. 

Мифология и символика русской избы. 

Мифология и символика русской избы. Разнообразие видов крестьянских домов 

(полуземлянка, изба, дворовые постройки). Конструкция крестьянской избы, её 

характерные черты, назначение каждого элемента архитектуры. Различия внешнего 

вида избы и её украшений в зависимости от региона проживания, климата, традиций. 

Фантастические звери в русском народном творчестве. 

Развитие фантазии и воображения. Развитие фантазии и воображения на основе 

олицетворения могущественных сил природы, вымышленных персонажей народных 

сказок, былин, сказаний (лев и единорог как символы дня и ночи; Семаргл — 

крылатый пёс; Алконост — райская дева-птица; Сирин — дева-птица, посланница 

властелина подземного мира; жар-птица — олицетворение огня, света, солнца;г рифон 

— мифическое существо, полуорёл-полулев,  Стратим — птица-великан, ящер-

крокодил, Кот Баюн и др.). 

Символы в орнаменте. 

Развитие представления об орнаменте как виде изобразительного декоративно-

прикладного  

искусства, основу которого составляют символы и знаки. Геральдическая композиция. 

Пермская деревянная скульптура. 

Пермская деревянная скульптура — культовая скульптура, являющая частью 

ансамблей  

церквей и часовен, — уникальный образец народного искусства. Фронтальная 

композиция, симметрия и статика этого вида искусства. 

       Тема 2. Мир архитектуры  

Храмовая архитектура. 

Формирование представления о храме как символической модели мироздания. 

Исследования учёного К.Г. Юнга о параллели символики здания (роль этажей), с 

сознанием и  чувствами человека (верхний этаж — сознание и разум, духовная жизнь; 

первый этаж — 
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здравый смысл и бессознательный разум; подвал — коллективный бессознательный 

разум и интуиция). 

Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов.  

Развитие представления учащихся о разнообразии стилей и направлений в 

архитектуре. Характер формы дворцовой архитектуры тесно связан с культурой 

общества, национальными, историческими, географическими и ландшафтными 

особенностями местности, в том числе наличием строительного материала (дерево, 

камень). Значение дворцовой архитектуры: оборонительная и административная 

функции. Украшение дворцовых построек: башни, скаты крыши, ограда, форма и 

декор окон, ворот, дверей. 

Дворянские усадьбы России. 

Формирование представлений о национальных особенностях архитектуры. 

Дворянские  

усадьбы — особое явление в архитектуре России. Характер архитектурных построек, 

относящихся к усадьбе: небольшая церковь, флигеля и хозяйственные постройки, 

архитектурный комплекс жилых помещений как единое целое; парадный двор, 

беседки, павильоны и др. Герб или вензель хозяина усадьбы на барском доме.  

    Монументально-декоративное искусство в организации архитектурного 

пространства 

Освоение понятий «художник-монументалист», «монументальная живопись», 

«фреска»,  

«витраж», «мозаика». Формирование представления о тесном взаимодействии 

художника- 

архитектора и художника-монументалиста; о роли и значении монументальной 

живописи в 

интерьере и экстерьере архитектурного сооружения. Зависимость декоративного 

украшения с архитектурного пространства от формы и назначения здания, городской и 

ландшафтной среды. 

Садово-парковая архитектура 

Формирование способности различать характерные стилевые особенности 

архитектурных 

сооружений. Садово-парковая, или ландшафтная, архитектура. Задача данного вида 

искусства — решение эстетической организации природной среды (около жилой 

архитектуры). 

Своеобразие и общие черты в ландшафтно-парковой архитектуре разных стран 

(Древнего  

Востока, Греции, Рима, Японии, России). 

       Тема  3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы  

Дворянский быт, интерьер дворянского дома 

Характерные особенности дворянского быта, архитектурных построек, внутренних 

жилых  

помещений. Оформление интерьера в зависимости от назначения. 

Литературная гостиная и литературный салон 
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История появления первых салонов и их популярность во Франции и России в XVII –

XVIII  

веках (организация и проведение поэтических вечеров, интересных встреч, 

музыкальных  

концертов, конкурсов и т. д.). 

Музыка в пространстве интерьера. 

Формирование представления о характере работы композитора, специфике его жизни 

и творчества. Развитие понятия о взаимозависимости музыкального произведения и 

архитектурного пространства, в котором оно исполняется (каждому музыкальному 

произведению соответствует определённое пространство: камерное, большое, 

высокое, широкое, сферическое). 

       Тема 4. Портрет в искусстве  

Костюм как произведение искусства. 

Формирование представления о костюме как произведении искусства — свидетеле 

истории. Уметь доказать это положение с помощью ИКТ. История развития костюма и 

его роль в жизни общества. Сравнение костюма и архитектуры(общее и различия). 

Исторический портрет, парадный портрет. 

Развитие представлений учащихся о различных видах портретного жанра. 

Графический портрет. 

Формирование понятия о гравюре как виде графического искусства. Специфика 

данного вида художественного творчества, история его появления. Отображение в 

данном виде 

изобразительного искусства портретного жанра (исторический и парадный портрет). 

Гравюры Петровской эпохи. Знакомство с пропорциями человеческого лица и 

канонами его  

изображения. 

        Тема 5. Натюрморт  

Декоративный натюрморт. 

Формирование широкого, объёмного представления учащихся о жанре натюрморта в 

изобразительном искусстве. Взаимосвязь изображаемых предметов в натюрморте 

(диалог предметов). Представление о выразительных средствах, используемых 

художником в изобразительном искусстве. Реалистическая манера исполнения 

натюрморта и отход от реалистической манеры. 

Построение геометрических тел. 

Формирование представления о натюрморте как самостоятельном жанре 

изобразительного  

искусства. Красота окружающего человека предметного мира, в котором отражается 

культура народа в разные периоды истории человечества. Натюрморт как один из 

самых древних жанров изобразительного искусства. Развитие представлений о 

характере изображения геометрических тел в композиции: смысловая связь предметов 

в композиции, грамотное построение предметов в натюрморте, графические техники 

изображения предметов, иллюзия передачи объёма изображаемых предметов. 

Ахроматический натюрморт. 
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Развитие представлений о хроматической и ахроматической гамме, о технике 

исполнения  

живописного произведения с использованием разнообразных оттенков одного цвета. 

Формирование понятий о разнообразии цветового и тонального решения живописных 

и графических композиций; освоение понятий: тон и светлота, гризайль. 

Символика в живописи 

Формирование представлений учащихся о символике в европейской реалистической 

живописи (составляющие украшения интерьера, предметы натюрморта, цвет, 

священные лики,  

животные, цветы и др.).Символы в окружающей жизни современного человека. 

       Тема 6. Художественно-промышленное производство в культуре России 

Тульский самовар. 

Воспитание уважения к традициям народа, интереса к объектам традиционного быта 

крестьян, их происхождению, значению каждого предмета в крестьянском быту. 

Самовар — 

«водогрейный для чая сосуд большей частью медный с трубою и жаровней внутри». 

Резьба по камню и кости. 

Развитие представлений учащихся о видах традиционного народного искусства: 

резьбе по 

камню и резьбе по кости — малораспространённых видах народного искусства. 

Разнообразие материалов народных мастеров-камнерезов и мастеров резьбы по кости. 

Роль поделочного материала в выборе характера резьбы. Знакомство с наиболее 

распространённым видом в камнерезном искусстве — анималистическим жанром. 

Художественная обработка металла 

Развитие представления школьников о традиционном декоративно-прикладном 

промысле.  

Литьё, ковка, чеканка. Разнообразие приёмов и видов литья из металла, зародившегося 

в 

ХVII веке в Великом Устюге, Ростове Великом, позднее в сёлах Мстёре 

(Владимирская обл.), Красном (Костромская обл.), Казаково (Нижегородская обл.), 

Касли (Челябинская обл.), а также Поморье и Дагестане. Произведения мастеров по 

обработке металла: декоративные решётки, предметы быта (узорчатые стулья, 

беседки, столы), скульптуры, ограды, фигуры животных, сюжетные композиции. 

Павловопосадские платки 

Развитие представлений учащихся о традиционных предметах и вещах русского 

человека—узорных платках, шалях. Формирование представления о том, что платок 

— это обязательная часть гардероба православной женщины. История происхождения 

павловопосадских 

набивных платков, их промышленного производства. 

       Тема 7. Книга как произведение искусства  

Искусство оформления книги 

Книга как свёрнутое мироздание. Формирование представлений учащихся об 

искусстве создания книги. Элементы оформления книги: форзац, фронтиспис, 

заставка, концовка, иллюстрации. 
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Художественный шрифт. 

Развитие представления о том, что шрифт — это один из важнейших элементов 

оформления книги, плаката, журнала. Разнообразие видов шрифтов. Отражение в 

начертании шрифта культурно-исторической эпохи, эстетических и художественных 

предпочтений автора. Шрифт как визитная карточка эпохи. 

Шрифтовая композиция. 

Развитие представления учащихся о шрифте как выразительном средстве графической 

композиции. Шрифт как знак и как текст, содержащий определённую информацию, и 

одновременно украшение. Единство шрифтовой композиции и изображения в плакате. 

       Тема 8. Малые формы в графике  

Экслибрис. 

Формирование представления учащихся о книжном знаке — экслибрисе. Назначение 

экслибриса, история его появления. Известные художники-графики, 

специализирующиеся в этом жанре (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, И.Я. 

Билибин, В.М. Васнецов, С.В. Чехонин и др.). Сюжет и элементы изображения; 

передача в экслибрисе характера занятий  

человека, для которого он предназначается. 

Эмблема. 

Освоение нового художественного термина «эмблема». Развитие представления 

учащихся о  

том, что эмблема существует для передачи определённой информации. Условный 

характер  

изображения: эмблема — особый визуальный (зрительный) знак (указывает на вид 

деятельности, например: на предметный кабинет в школе, какой-либо объект). Для 

знакового изображения существуют определённые требования, которые художник-

дизайнер должен учитывать. 

Марка как произведение искусства. 

Развитие представлений об истории и особенностях создания марки и её изменениях в 

течение исторического времени. Характер использования цвета в почтовых марках. 

       Тема 9. Проекты 

Город будущего. 

Развитие представлений учащихся о художниках-фантастах. Освоение технологии 

объёмно-пространственной композиции и работы в группе. 

Архитектурное проектирование. 

Формирование представлений об архитектурном проекте, функциональном и 

эстетическом  

облике здания. Соотношении архитектурных форм и элементов в пространственной 

архитектурной композиции. 

       Тема 10. Великие имена в искусстве  

Художник-живописец. 

Художники-живописцы, жившие в разные исторические периоды. Развитие 

представлений учащихся о разнообразии видов и жанров живописи, о выразительных 

средствах живописи и их связи с другими искусствами. Разнообразие техник 
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живописи. Знакомство с художниками-живописцами: Д.Г. Левицким, Дж. Моранди, 

В.И. Серовым, Я. Вермеером Делфтским 

Художник-график 

Художники-графики, жившие в разные исторические периоды. Развитие 

представлений учащихся о разнообразии видов и жанров в графическом искусстве, о 

выразительных средствах графики и их связи с другими искусствами. Разнообразие 

графических техник. Знакомство с творчеством художников-графиков Утава 

Хиросигэ, Г. Доре, В.А. Фаворского, М.К. Эшеранной деятельности.  

 

Музыка 

Рассматривается связь музыки с другими видами искусства – литературой 

(древнерусской и современной), живописью, танцевальным искусством, архитектурой.  

 «Музыка как вид искусства». 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки.  

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки.  

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие.  

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей 

музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

«Народное музыкальное творчество». 

Народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 
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региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 

«Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.». 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 

кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

 «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.». 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Основные 

жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет).  

«Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.». 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке и др.) и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, К. Орф  и др.). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

«Современная музыкальная жизнь». 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей  классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Классическая музыка в современных обработках. 
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«Значение музыки в жизни человека». 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Структуру программы составляют разделы, определяющие концентрический 

принцип построения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков, полугодия, года. 

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Мир образов  представлен народной, религиозной, 

классической и современной музыкой. Рассматривается место музыки в семье 

искусств. 

Содержание программы «Музыка» для 5–7 классов раскрывается в учебных 

темах каждого полугодия. Эти темы, с одной стороны, ориентированы на изучение 

школьниками общих закономерностей музыкального искусства на разных этапах 

обучения музыке. С другой стороны они имеют обобщенный характер, что позволяет 

учителю на основе вариативного подхода определять ключевые моменты в 

формировании музыкальной культуры каждого конкретного класса и, в соответствии с 

этим, планировать содержание занятий. 

Таким образом, темы разделов рабочей программы для 6 класса следующие: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и 

симфонической музыки». 

Каждая учебная тема программы раскрывается целым рядом художественно-

педагогических идей. Соподчиненность содержательных линий программы 5–7 

классов условно выявляется на двух уровнях: «горизонтальном» – освоение 

закономерностей музыки, музыкально-практическая и творческая деятельность 

школьников, и «вертикальном» – освоение духовно-нравственных ценностей 

музыкального искусства учащимися. 

 

Содержание и тематика раздела «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы.  
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Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки.  

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт).  

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония.  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Содержание и тематика раздела «Мир образов камерной и симфонической 

музыки». 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве.  

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.  

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др.  
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Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 

Программы курсов 

коррекционно-развивающей области. 
 

Психологическое сопровождение 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие познавательных процессов 

Развитие наглядно-образного мышления.  Формирование мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения. Развивать внимание, 

фиксацию взгляда на предмете, слежения взглядом за перемещающимся предметном.   

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность на 

сотрудничество с педагогом. Учить понимать элементарную инструкцию, выполнять 

действия в соответствии с речевой инструкцией.  

 

                              Кинезиология – гимнастика для мозга. 

С помощью специально подобранных упражнений организм координирует работу 

правого и левого полушарий и развивает взаимодействие тела и интеллекта. 

Каждое из упражнений нейрогимнастики, способствует возбуждению определенного 

участка мозга и включает механизм объединения мысли и движения. В результате 

этого новый учебный материал воспринимается более целостно и естественно, как бы 

умом и телом, и поэтому лучше запоминается. Кроме этого упражнения для мозга 

также способствуют развитию координации движений и психофизических функций. 

Под влиянием кинезиологических тренировок, в организме происходят 

положительные структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, 

пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. 

Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. 

Гимнастика мозга позволяет выявить скрытые способности человека и расширить 
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границы возможности деятельности его мозга. Нейрогимнастика - это универсальная 

система упражнений,  она эффективна и для детей и для взрослых в любом возрасте. 

Но особенно актуально применение кинезиологических упражнений у детей с 

проблемами в развитии. 

 

Образовательная кинезиология рекомендуется для каждого, кто желает улучшить 

качество и содержание своей жизни и получить удовольствие от движений. 

  

Цели кинезиологических занятий: 

 

• Развитие межполушарной специализации. 

• Развитие межполушарного взаимодействия. 

• Развитие комиссур (межполушарных связей). 

• Синхронизация работы полушарий. 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие способностей. 

• Развитие памяти, внимания. 

• Развитие речи. 

• Развитие мышления. 

• Устранение дислексии и дисграфии. 

 

Личностная коррекция 

Формировать интерес детей к предметному миру, миру социальных отношений 

посредством обогащения социально-бытового опыта ребенка.  

Тематика развивающих занятий для детей ДЦП   включает два основных блока: 1 блок 

« Что я знаю о себе» и   2  блок «Я и другие». Содержание первого блока помогает   

 разобраться в личностных особенностях своего «Я» узнать свою самооценку, 

познакомиться с  многообразием  чувств и эмоций, определить свои достоинства и 

недостатки. Второй блок включает темы, связанные с изучением особенностей 

взаимоотношений   с окружающими  людьми. 

 

Логопедическое сопровождение 

Содержание занятий 

1. Диагностика (атомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны 

речи. Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. Состояние фонематического 

восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи (импрессивной). 

Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние 

связной речи. Исследование процесса чтения. Исследование процесса письма. 

Логопедическое заключение.) 
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2. Гласные и согласные буквы и звуки 

3. Знакомство со словом (усвоение понятия «слово», дифференциация слов-предметов, 

слов-действий, слов-признаков, графическое обозначение слов слов-предметов, слов-

действий, слов-признаков) 

4. Предложение (усвоение понятия «предложение», составление графической схемы 

предложения)  

5. Предлоги (усвоение понятия «предлоги», изучение предлогов:  в, на, над, с, со, из, из-

за, под, из-под, у, к, от, составление словосочетаний и предложений с предлогами) 

6. Слоговой анализ слова 

7. Ударение 

8. Дифференциация мягких согласных, парных согласных 

9. Словообразование 

Формы организации учебного процесса:индивидуальная работа. Программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). В конце пройденной темы, проходит 

закрепление и повторение пройденного материала, в виде выполнения 

самостоятельных заданий по теме. 

 

 

Дефектологическое сопровождение 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Речь и альтернативная коммуникация 

 

Образовательные задачи раздела "Речь и альтернативная коммуникация" 

направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения 

контакта. При составлении специальной индивидуальной программы выбираются 

обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 

коммуникации для реализации поставленные задач. Если ребенок не владеет устной 

речью, ему подбирается альтернативное средство коммуникации. К альтернативным 

средствам коммуникации относятся:  

- мимико-жестикуляторные (взгляд, жест, мимика), 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы),   

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»),   
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- электронные средства (планшетный и персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением).   

Альтернативные системы общения могут использоваться в следующем качестве: 

- как средство временного общения, когда ребенок не говорит, но в перспективе может 

овладеть устной речью, 

-  как средство постоянного общения для учащихся, неспособных говорить и в 

последующем, 

Математические представления 

Формирование элементарных математических представлений и умений и применение 

их в повседневной жизни. Формировать целостный образ предмета. Развивать 

восприятие пространства и ориентировку в нем. Развивать внимание, фиксацию 

взгляда на предмете, слежение взглядом за перемещающимся предметом. Учить 

выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по 

подражанию и образцу действия взрослого. 

Коррекция, развитие и диагностика внимания 

развитие свойств внимания (устойчивости, переключаемости, распределяемости, 

концентрации и объема). 

 

Коррекция, развитие и диагностика памяти 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не 

учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить ребёнка 

понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные 

слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е. развивать не только 

механическую, но и произвольную память. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Формировать представления о себе и ближайшем окружении. Обращать  внимание на 

животных, птиц, растения, природные явления. Формировать элементарные 

представления о временах года, их признаках. Учить ребенка обращать внимание на 

предметы и явления окружающей действительности 

 

2.3. Нравственное воспитание. 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 
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социокультурного развития обучающихся с ТМНР в единстве урочной,  внеурочной 

и внешкольной деятельности,  в совместной педагогической  работе школы,  семьи и 

других институтов общества.   

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи,  

базовые национальные ценности российского общества,  общечеловеческие 

ценности в контексте формирования у обучающихся нравственных чувств,  

нравственного сознания и поведения. 

  

Направления нравственного развития обучающегося:  

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих).   

Развитие способности замечать и запоминать происходящее,  радоваться 

новому дню,  неделе,  месяцу замечая какие события,  встречи,  изменения 

происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для 

каждого по отдельности и для всех людей.   

Отношение к себе и к другим,  как к самоценности.   

Воспитание чувства уважения друг другу,  к человеку вообще.  Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим,  умение устанавливать контакт,  

общаться и взаимодействовать с   людьми.  Поддержание у ребенка положительных 

эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых

 форм общения,   как вербальных, так и невербальных.  Независимо от 

внешних проявлений инвалидности,  взрослые,  сопровождающие обучение и 

воспитание ребенка,  общаются с ним как с обычным ребенком,  без проявлений 

жалости,  которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности.  

Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основным 

требованием ко всем работникам школы.  Взрослый,  являясь носителем 

нравственных ценностей,  будет эталоном,  примером для детей.   

Осмысление свободы и ответственности.  Ребенок учится выбирать 

деятельность,  способ выражения своих желаний.  Делая выбор,  он учится принимать 

на себя посильную ответственность и понимать результаты своих действий.  К 

примеру,  нужно приготовить еду,  чтобы утолить голод,  но можно не готовить – тогда 

мы останемся голодными.  Ребенок,  на доступном ему уровне,  учится предвидеть 

последствия своих действий,  понимать насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей.  Выбирая ту или иную деятельность,  не всегда 

желаемую,  но не обходимую,  ребенок учится управлять своими эмоциями и 

поведением,  у него формируются волевые качества.   

Укрепление веры и доверия.  Выполняя поручения или задания,   ребенок 

учится верить в то,  что «я смогу научиться делать это самостоятельно»,  в то,  что 

«мне помогут,  если у меня не получится» и в то,  что «даже если не получится – меня 

все равно будут любить и уважать».  Взрослые (педагоги,  родители) создают 

ситуации успеха,  мотивируют стремление ребенка к самостоятельным действиям,  
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создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.   

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит 

посредством общения с ним во время занятий,  внеурочной деятельности.  В процессе 

обучения ребенок включается в общение со взрослым,  который 

 

 своим уважительным   отношением (с эмпатией) и доброжелательным  

общением,  вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать.   

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения.  Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения,  в игре,  учебе,  работе,  досуге.  Для 

этого важны эталоны поведения,  ориентиры («подсказки») и др.  Таким эталоном для 

ребенка являются люди,  живущие с ним рядом и являющиеся носителями 

гуманистических ценностей и социально одобряемых норм поведения.  Любому 

ребенку,  а с ТМНР особенно  трудно понять смысл и содержание нравственных 

категорий,  поэтому их усвоение возможно только на основе общения,  совместной 

деятельности,  подражания взрослым.  Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни,  

копируя и примеряя на себя поведение взрослых.   

Важно,  чтобы педагог,  который работает с детьми с инвалидностью,  помнил о 

том,  что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек 

уникален,    он равноправный член  общества.  Во время общения  с ребенком 

возникают разные ситуации,  в которых педагог должен проявлять спокойствие,  

терпение,  настойчивость,  доброжелательность.  От реакции педагога зависит то,  как 

ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 

 Ученик пока не способен к сопереживанию, проявлять соучастие и сочувствие. 

Он нуждается в прямой демонстрации спокойным реакциям,  проявлениям терпения 

и уважения к сверстнику, независимо от его поведения и уважения взрослых.   

Программа  выполняется в семье, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основным и организационными формами внеурочной деятельности,  через которые 

реализуется содержание программы,  являются: экскурсии,  праздники,  походы и др.   

Содержание Наблюдения 

Способность замечать и запоминать происходящее, 

радоваться новому дню, неделе, месяцу замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни;  

осознавать на доступном уровне значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех 

людей. 

 

Доброжелательное отношение к окружающим; 

умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с детьми и взрослыми с 
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использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных; 

доверительное отношение и желание 

взаимодействовать с взрослым (во время 

гигиенических процедур, одевания, приема пищи и 

др.). 

Умение выражать свои желания, делая выбор; 

умение принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих 

действий; 

умение предвидеть последствия своих действий, 

понимать насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей;  

контроль своих эмоций и поведения. 

 

Усвоение правил совместной деятельности в 

общении, в игре, учебе, работе, досуге.  

 

Ориентация в религиозных ценностях с учетом 

желания и вероисповедания обучающегося и его 

семьи. 

 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с ТМНР вести 

здоровый образ жизни и бережно относится к природе.  Программа направлена на 

решение следующих задач:  

 Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе,  безопасного для 

человека и окружающей среды;  

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены,  здоровьесбережения,  режима дня; 

Формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с 

учетом их возрастных,  психофизических особенностей;  

 Формирование негативного отношения к факторам,  нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность,  курение,  алкоголь,  

наркотики,  инфекционные заболевания,  нарушение  правил гигиены,  правильного 

питания и др.  формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам,  связанным с особенностями состояния здоровья;  

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде,  

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.   
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Содержание Наблюдения 

Осознанное отношение к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены, 

здоровьесбережения, режима дня. 

 

Интерес и бережное отношение к природе; 

соблюдение правил поведения в природе. 

 

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния 

здоровья. 

 

Безопасное поведение в окружающей среде; 

умение вести себя в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

 

3. Программа внеурочной деятельности  

Основными организационными формами внеурочной деятельности,  на основе 

которых реализуется содержание программы,  являются: режим труда и отдыха,  

проекты,  дни здоровья,  беседы, занятия по ИКТ и др.   

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов,  склонностей,  способностей обучающихся к 

различным видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности 

ребенка; формирование умений,  навыков в выбранном виде деятельности; создание 

условий для реализации приобретенных знаний,  умений и навыков; приобретение 

опыта общения,  взаимодействия с разными людьми,  сотрудничества,  расширение 

рамок общения в социуме,  контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками.   

Внеурочная деятельность направлена на социальное,  спортивно-

оздоровительное,  нравственное,  общеинтеллектуальное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации проведения мероприятий,  в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с ТМНР и детей,  не имеющих каких-либо нарушений 

развития,  из различных организаций.  Виды совместной внеурочной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития,  так и их обычно развивающихся сверстников.  Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно 

обеспечить условия,  благоприятствующие самореализации и успешной совместной 

деятельности для всех ее участников.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например,  с участием организаций 
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дополнительного образования детей,  организаций культуры и спорта).  В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления,  тематических   лагерных смен.  Задачи 

и мероприятия,  реализуемые на внеурочной деятельности,  включаются в 

специальную индивидуальную программу развития.   

Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных 

внеурочных мероприятий,  таких как: игры,  экскурсии,  занятия в кружках по 

интересам,  творческие фестивали,  конкурсы,  выставки,  соревнования («веселые 

старты»,  олимпиады), праздники,  лагеря,  походы,  реализация доступных проектов и 

др.  Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ,  

разработанных школой по разным направлениям внеурочной деятельности. 

 

4. Специалисты, участвующие в реализации СИПР: 

Московский Д.В., Папичева Л.М., Бурилова С.В., Федотов В.Е. - учителя 

индивидуального обучения,  

Воронова Е.В. - психолог, 

Студенцова Е.Н. -  логопед,  

Сотова О.А. - дефектолог. 

 

5.Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов школы и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.  Программа 

обеспечивает сопровождение семьи,  воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации проведения различных мероприятий:  

Задачи: 

повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка;  

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в школе; 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

организация регулярного обмена информацией о  ребенке,    о  ходе реализации СИПР и 

результатах ее освоения; 

  

Мероприятия: 

Психологическая поддержка семьи, тренинги 

 Психокоррекционные занятия,   

 Встречи родителей   
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 Индивидуальные консультации родителей со специалистами,   

 тематические семинары 

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой;  

 Убеждение родителей в необходимости их участия в разработке                  

СИПР в интересах ребенка;  

 Посещение родителями уроков/занятий в школе;  

 Домашнее визитирование; 

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой;  

 консультирование;  

 ведение дневника наблюдений (краткие записи) ;  

 информирование электронными средствами;  

 личные встречи,  беседы;  

 просмотр и обсуждение видео записей с ребенком;  

 проведение открытых уроков/занятий 

 привлечение родителей к планированию мероприятий; 

 организация участия родителей во внеурочных   мероприятиях        

   

             поощрение активных родителей 

 

 

 

Задачи Мероприятия Отчет о 

проведении 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях 

развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях 

ребенка 

  индивидуальные консультации родителей 

со специалистами (раз в триместр и по 

запросу родителей) 

  индивидуальные консультации 

родителей по темам:  

«Организация свободного времени 

дома », «Реализация СИПР в домашних 

условиях »,  

«Формирование социально – бытовых 

навыков у ребенка с ТМНР». 

 

обеспечение 

участия семьи в 

разработке и 

реализации 

СИПР, единства 

 участие родителей в разработке 

СИПР  

 посещение родителями 

уроков/занятий; 

 консультирование родителей по 
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требований к 

обучающемуся в 

семье и в 

образовательной 

организации 

вопросам обучения ребенка в домашних 

условиях, выбор единых подходов и 

приемов работы; 

 

организация 

регулярного 

обмена 

информацией о 

ребенке, о ходе 

реализации 

СИПР и 

результатах ее 

освоения 

личные беседы;  

 ежедневный просмотр и записи в 

дневнике ребенка; 

 присутствие родителей на занятиях и 

обсуждение результатов. 

 

организацию 

участия 

родителей во 

внеурочных 

мероприятиях 

 привлечение родителей к 

планированию, разработке и 

реализации программы по ИКТ 

 

 

 

 

 

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.  

          Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала,  позволяющего 

эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.   

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных,  так 

и невербальных средств коммуникации.   

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы,   

 графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий,  

рисунков,  пиктограмм и др.,  а так же составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы) ,   

 электронные средства (персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).   

Выше перечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися,  для которых 
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она становится доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала:  

 предметов различной формы,  величины,  цвета,   

 изображений предметов,   людей,  объектов природы,  цифр и др.,   

 оборудования,  позволяющего выполнять упражнения на сортировку,  

группировку различных предметов,  их соотнесения по определенным признакам,   

 программного обеспечения для персонального компьютера,  с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений,   

 калькуляторов и других средств.   

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики   

взаимодействия   с   ним   в   рамках   предметной   области  

«Природоведение» происходит с использованием традиционных дидактических 

средств,  с применением видео оборудования,  интернет ресурсов и печатных 

материалов.  Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы (растительными 

животным) .  В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения,  

оранжереи,  живые уголки,  расположенные в здании образовательной организации,  а 

так же теплицы,  сенсорный сад и др.  объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории.   

Формирование представлений о себе,  своих возможностях в ходе освоения 

учебного предмета «СБО»  (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми)   в рамках данной предметной области происходит с использованием средств,  

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся.  В 

частности,  сенсорных средств,  воздействующих на различные чувственные 

анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность.  Важно,  чтобы в образовательной организации имелся арсенал 

материалов и оборудования,  позволяющих обучающимся осваивать навыки 

самообслуживания,  доступной бытовой деятельности.  Учебный предмет «СБО» 

предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного 

материала (фото,  видео,  рисунков) ,  тематически связанного с социальной жизнью 

человека,  ближайшим окружением.  Данные материалы могут использоваться,  как в 

печатном виде (книги,  фотоальбомы) ,  так и в электронном (воспроизведение записи с 

носителя электронной информации) .  По возможности для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры,  для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь 

игрушки,  игровые предметы и атрибуты,  необходимые в игровой деятельности детей: 

мебель,  посуда,  транспорт,  куклы,  маски,  костюмы и т.  д.   
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Условия организации обучения и взаимодействия специалистов,  их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

   

Требования к  материально-техническому  обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся,  но и на всех участников процесса 

образования.  Это обусловлено большей,  чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся.   

Специфика данной группы требований состоит в том,  что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике,  либо специальному ресурсному центру в образовательном 

учреждении,  где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка.   

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 

вовлечённых в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ 

в интернет,  скайп и др.). 

Информационно-методическое обеспечение.   

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с ТМНР 

направлено на обеспечение широкого,  постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации,  связанной с 

реализацией СИПР,  организацией образовательного процесса и обеспечения условий 

его осуществления.   

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает:   

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет,   работа в библиотеке и др.  ) ,  в том числе к 

электронным образовательным ресурсам,  размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей,  выступлений,  дискуссий,  результатов 

экспериментальных исследований).   

 

6. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

                    1.             ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.       Система оценки достижения результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 
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программы обучающимися с ТМНР  обеспечивает связь между 

требованиями стандарта и образовательным процессом. 

1.2.            Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения АООП обучающимися с ТМНР ориентирует 

образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование базовых учебных действий. 

1.3.            Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП обучающимися с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития  ориентирует образовательный процесс на 

введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из 

образовательного пространства, достижение возможных 
результатов освоения содержания СИПР и АООП. 

1.4.            Возможные результаты являются основой для разработки 

АООП и СИПР образовательным учреждением. Система оценки 
достижения возможных результатов адекватно отражает требования 

стандарта, передает специфику образовательного процесса, 

соответствует возможностям обучающихся. 
1.5.            Возможные результаты освоения АООП являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями 

стандарта. 

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

1.7.            Итоговая оценка качества освоения обучающимися с 

ТМНР АООП осуществляется образовательным учреждением. 
  

2.                  ЦЕЛЬ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров, установление 
динамики развития обучающихся по итогам учебных четвертей (для 

обучающихся с ТМНР) и учебного года, описание достижения возможных 

результатов в форме, понятной для всех участников образовательных 
отношений. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 
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2.2. Система оценки достижения обучающимися с ТМНР планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 
2. ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 
учебных действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных 
результатов; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 
5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

2.3. Результаты достижений обучающихся с ТМНР в овладении АООП 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном 
развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 
объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, 
сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 
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Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

ТМНР, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 
  

3.             НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.            Освоение АООП общего образования обеспечивает достижение 
обучающимися с ТМНР двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

3.2.            Структура и содержание планируемых результатов освоения 
АООП адекватно отражают требования стандарта, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют возможностям 
обучающихся. 

3.3.            Личностные результаты освоения АООП включают 

индивидуально-личностные качества, жизненные компетенции и 
ценностные установки обучающихся. 

3.4.            Предметные результаты включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность к их применению. 

3.5.            Предметные результаты не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

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

3.7.            Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с ТМНР. 
3.8.            Минимальный уровень достижения предметных результатов 

фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам с ориентацией 

на обучающегося.  
3.9.            Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не 

является обязательным для всех обучающихся с ТМНР.  

3.10.        Достаточный уровень достижения предметных результатов 
фиксируется в рабочих программах по предметам и курсам адресно для 

отдельных обучающихся с указанием фамилий после проведения входной 

диагностики. 
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4.         ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП 

4.1.            Для оценки результатов развития жизненной компетенции 
используется метод экспертной группы. В ее состав входит родитель 

(законный представитель) ребенка, учитель, воспитатель, педагог-психолог 

и учитель-логопед. 
4.2.            Задачей экспертной группы является выработка согласованной 

оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции.  

4.3.            Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики 
его развития в повседневной жизни. 

4.4.            Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень 
возможных результатов личностного развития.  

4.5.            Оценка достижений производится путем фиксации фактической 

способности к выполнению действия или операции, обозначенной в 
качестве возможного результата личностного развития по следующей 

шкале: 

     0 – не выполняет, помощь не принимает. 
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной 

помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной 
помощью или после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной 
инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

4.6.  Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 
4.7.  На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной 

компетенции обучающегося с ТМНР за год по каждому показателю по 
следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 
2 – минимальная динамика. 

 3– средняя динамика. 

              4 – выраженная динамика. 
5 – полное освоение действия.  



 

54 

 

4.8.  Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае 

относительно текущей оценки и данных входящей оценки личностного 

развития. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. 

4.9.   Результаты оценки личностных достижений заносятся классным 
руководителем в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений) в форме характеристики личностного развития ребенка (один 

раз в год), что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 
5.         ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП 

5.1.            Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 
5.2.            Оценка достижения обучающимися с ТМНР предметных 

результатов базируется 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.   

5.3.            Для оценки достижения возможных предметных результатов 

освоения АООП используется технология тестовых заданий по каждому 
учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с 

учетом особых образовательных потребностей. Вариативность заданий 

заключается в варьировании сложности и объема стимульного материала, 
способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

5.4.            Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых 

заданий. 
5.5.            Оценка достижения возможных предметных результатов 

освоения АООП производится учителем, по предметной области «Язык и 

речевая практика» оценка производится учителем и учителем-логопедом. 
 Оценка достижений предметных результатов производится путем 

установления среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что 



 

55 

 

знает) и практической (что умеет) составляющих. В спорных случаях 

приоритетной является оценка за практические учебные умения. 

5.6. С обучающимися с ТМНР при оценке предметных результатов 
применяется система балльной оценки результатов. Оценку предметных 

результатов целесообразно начинать с 5-го класса.  

5.7.        Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 
выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как  «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 
5.8.        В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«удовлетворительно» (отметка «3»), если обучающиеся верно 
выполняют от 35% до 50% заданий; 

-«хорошо» (отметка «4»)― от 51% до 65% заданий. 

-«очень хорошо, отлично» (отметка «5») свыше 65%. 
5.9.        При оценке итоговых предметных результатов следует выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 
жизненных компетенций. 

5.10.        Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах с 

ТМНР. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 
-по математике: проверочная работа; арифметический диктант; 

контрольные тесты; 

-по русскому языку: словарный диктант; контрольный тест; 
-по чтению: проверка навыков осознанного чтения; 

-по истории, природоведению, географии, обществознанию: 

проверочная работа; тесты;  
-по профессионально-трудовому обучению: проверочная работа; 

тесты; 

-по физической культуре: тесты; 
-по изобразительному искусству: тесты; 

-по музыке:тесты. 

Промежуточная аттестация проводится во 5-х–9-х классах с ТМНР по 
четвертям. В случае неудовлетворительной промежуточной аттестации за 

год отметка обучающегося по предмету утверждается педагогическим 

советом учреждения 
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	Содержание и тематика раздела «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
	Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки.
	Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
	Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт).
	Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
	Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).
	Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
	Содержание и тематика раздела «Мир образов камерной и симфонической музыки».
	Программы курсов
	коррекционно-развивающей области.
	Кинезиология – гимнастика для мозга.
	2.4.Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни.
	5.Программа сотрудничества с семьей обучающегося.
	Мероприятия:
	Психологическая поддержка семьи, тренинги
	Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,  позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.
	Условия организации обучения и взаимодействия специалистов,  их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся.
	Информационно-методическое обеспечение.

