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1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ № 128» (далее - 

Образовательная организация) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее 

— Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемымик структуре, условиямреализацииипланируемымрезультатамосвоенияАООП,с 

учетом Примерной ФАООП (Одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

ДифференцированныйподходкпостроениюАООПдляобучающихсяслегкойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки ФАООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу ФАООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светскийхарактеробразования,общедоступностьобразования,адаптивностьсистемыобразования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принциппрактическойнаправленности,предполагающийустановлениетесныхсвязеймежду 



изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практике ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетическийпринцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

— принципучетавозрастныхособенностейобучающихся,определяющийсодержаниепредметных 

областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Структура ФАООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 1 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ФАООП образовательной организацией (далее — Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

Пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ФАООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФАООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программуформированиябазовыхучебныхдействий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного)развития обучающихся сумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

программуформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраза 

жизни; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкойумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)(вариант1);программувнеурочнойдеятельности. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательногопроцесса,атакже 

механизмы реализации АООП Организацией. Организационный раздел включает: учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (вариант 1), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

ОпределениевариантаАООПобразованияобучающихсясумственнойотсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по результатамего комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее — ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



I.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ

 УМСТВЕННОЙОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

 Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 

Цель реализации ФАООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особыхобразовательныхпотребностейобучающихся,обеспечивающихусвоениеимисоциального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией ФАООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

- формирование основгражданскойидентичностиимировоззренияобучающихсявсоответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- формированиеосновучебнойдеятельности(умениепринимать,сохранятьцелииследоватьимв 

процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, 

доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками); 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания ФАООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетомихособыхобразовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 



Принципы и подходы к формированию ФАООП 

В основу разработки ФАООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивающего овладение ими содержанием образования и являющегося 

основным средством достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)зависитотхарактераорганизациидоступнойимдеятельности, в 

первую очередь, учебной; 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

разработкусодержанияитехнологийобразованияобучающихсяс умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

ориентацию на результаты образования как системообразующийкомпонентСтандарта, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной результат образования; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к построению ФАООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 



В контексте разработки ФАООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

—приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

—прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

—существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

—обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторыхэлементовсистемынаучныхзнаний,уменийинавыков(академическихрезультатов),но и 

прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу ФАООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистическийхарактеробразования,единствообразовательногопространстванатерритории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивностьсистемыобразованиякуровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихся и 

воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

междуизучаемымматериаломипрактическойдеятельностьюобучающихся;формированиезнаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

— принципучетавозрастныхособенностейобучающихся,определяющийсодержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечивающийвозможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

— принципсотрудничествассемьей. 



Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ФАООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей. 

Организацияобеспечиваеттребуемыедляэтойкатегорииобучающихсяусловияобученияи 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

ФАООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть ФАООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема ФАООП. 

Срок реализации ФАООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9-10 лет. 

В реализации ФАООП выделено два этапа: 

I этап—(дополнительныйкласс-11)1-4классы; 

II этап—5-9 классы. 

Цель 1-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихсявобязательных предметныхобластях, овладение некоторыминавыкамиадаптациив 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсяслегкойумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

системы(ЦНС).Понятие«умственнойотсталости»постепениинтеллектуальнойнеполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценностикоррелирует(соотносится)сосроками,вкоторыевозниклопоражениеЦНС-чем 

онопроизошло раньше,темтяжелеепоследствия.Такжестепеньвыраженностиинтеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 

отсталостьотягощенапсихическимизаболеваниямиразличнойэтиологии,чтотребуетнетолькоих 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

Вмеждународнойклассификацииболезней(МКБ-10)выделеночетырестепениумственной 

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

Развитиеребенкаслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений 

отнормальногоразвития,темнеменее,представляетсобойпоступательныйпроцесс,привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднениявпсихическомразвитиидетейсумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияниеорганического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, 

моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы — 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНСвыражаются 

в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразованийи,главное,внеравномерности,нарушениицелостностипсихофизического 



развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достиженийобщечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказываетсячувственнаяступеньпознания—ощущениеивосприятие.Ноивэтихпознавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестеических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). Однако особаяорганизацияучебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальныхкоррекционныхзанятийнетолькоповышаюткачествоощущенийивосприятий,нои 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия ит. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логическиесвязи;позже,чемунормальныхсверстников,формируетсяпроизвольноезапоминание, 

которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованноезапоминание,хотямеханическаяпамятьможетбытьсформировананаболее 



высокомуровне.Недостаткипамятиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)проявляютсянестольковтрудностяхполученияисохраненияинформации,сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и 

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

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

многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями). Всвязис этимучет особенностей обучающихсяс умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)разныхклиническихгрупп(поклассификацииМ. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

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

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

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

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

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитанияобъемвниманияиегоустойчивостьзначительноулучшаются,чтопозволяетговоритьо 

наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)свойственнанедифференцированоость,фрагментарность,уподоблениеобразов,что, 

всвоюочередь,сказываетсянаузнаванииипониманииучебногоматериала.Воображениекакодин из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформрованностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, входе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленнойнасистематизацию иобогащение представленийобокружающейдействительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности, 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержаниекоррекционныхзанятий,такииспользуемыхнаотдельныхуроках,способствует 



развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенковпереживаний,неустойчивостьюиповерхностью.Отсутствуютилиоченьслабовыражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных 

и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуетсяслабостьюсобственных намеренийипобуждений,большойвнушаемостью.Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточностиинициативы.Этинедостаткиособеннояркопроявляютсявучебнойдеятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполненияучебногозаданияоничастоуходятотправильноначатоговыполнениядействия, 

«соскальзывают»на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываютсядоступны разные виды деятельности: 

изобразительнаяиконструктивнаядеятельность,игра,втом числедидактическая,ручнойтруд,ав 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномальногоинормальногоребенка,атакжерешающейролисозданиятакихсоциальныхусловий его 

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве 

таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованногообучения,опирающегосянасохранныестороныпсихикиучащегосясумственной 

отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны 

решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 

так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 



Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические' 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• раннееполучениеспециальнойпомощисредствамиобразования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• научный,практико-ориентированный,действенныйхарактерсодержанияобразования; 

• доступностьсодержанияпознавательныхзадач,реализуемыхвпроцессеобразования; 

• систематическаяактуализациясформированных у обучающихсязнанийиумений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 

других ситуаций; 

• обеспеченииособойпространственнойивременнойорганизацииобщеобразовательнойсреды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 



• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования 

и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ФАООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися ФАООПпредполагаетдостижениеимидвухвидоврезультатов: 

личностныхипредметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам,посколькуименноониобеспечиваютовладениекомплексомсоциальных(жизненных) 

компетенций,необходимыхдлядостиженияосновнойцелисовременногообразования—введения 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вкультуру,овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения ФАООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социальнозначимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения ФАООП относятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину; 

2) воспитаниеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемся 

мире; 

5) овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневнойжизни; 

6) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

7) способность к осмыслениюсоциального окружения,своего меставнем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимыхмотивов 

учебной деятельности; 

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

ситуациях; 

10) воспитаниеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

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

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

13) проявлениеготовностиксамостоятельнойжизни. 

Предметные результаты освоения ФАООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

ФАООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 



Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

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

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов,топорекомендациицентральнойилитерриториальнойпсихолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на ФАООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам: 

Русский язык 

Минимальный уровень: Достаточныйуровень: 

• различение гласных и согласных • различениезвуковибукв; 

звуковибукв; ударныхибезударных • характеристикагласныхисогласных 

согласных звуков;оппозиционных звуковсопоройнаобразециопорнуюсхему; 

согласных позвонкости-глухости, • списываниерукописногоипечатного 

твердости-мягкости; текстацелымисловамисорфографическим 

• делениесловнаслогидляпереноса; проговариванием; 

• списываниепослогамицелымисловами • запись под диктовкутекста, 

срукописногоипечатноготекстас включающего слова с изученными 

орфографическимпроговариванием; орфограммами(30-35слов); 

• записьподдиктовкусловикоротких • дифференциация и подборслов 

предложений(2-4слова)с изученными различных категорий по вопросуи 

орфограммами; грамматическому значению(название 

• обозначениемягкостиитвердости предметов, действий ипризнаков 

согласныхзвуков на письмегласными предметов); 

буквамиибуквойЬ(послепредварительной • составление ираспространение 

отработки); предложений,установлениесвязимеждусловами 

• дифференциация и подборслов, спомощьюучителя,постановказнаков 

обозначающих предметы,действия, препинаниявконцепредложения(точка, 

признаки; вопросительныйивосклицательныйзнак); 

• составлениепредложений, • делениетекстанапредложения; 

восстановлениевнихнарушенногопорядкаслов • выделениетемытекста(очѐмидетречь), 

сориентациейнасериюсюжетныхкартинок; выбор одного заголовкаизнескольких, 

• выделениеизтекстапредложенийна подходящегопосмыслу; 

заданнуютему; • самостоятельная запись3-4 

• участиевобсуждениитемытекстаи предложенийизсоставленноготекстапослеего 

выборазаголовкакнему. анализа. 

Чтение 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• осознанное и правильноечтение 

текст вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказсодержанияпрочитанного 

текста по вопросам; 

• участиевколлективнойработепооценке 

поступков героев и событий; 

• чтение текста после 

предварительногоанализавслухцелымисловами 

(сложные по семантике и структуре слова — по 

слогам) ссоблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 



• выразительноечтениенаизусть5-7 

коротких стихотворений. 

• ответы на вопросы учителяпо 

прочитанномутексту; 

• определениеосновноймыслитекста 

после предварительного его анализа; 

• чтениетекстамолчасвыполнением 

заданий учителя; 

• определениеглавныхдействующихлиц 

произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

• чтение диалогов по ролямс 

использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного 

разбора); 

• пересказтекстапочастямсопоройна 

вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

• выразительноечтениенаизусть7-8 

стихотворений. 

Речеваяпрактика 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• формулировкапросьбижеланийс • пониманиесодержаниянебольших по 

использованием этикетных слови объему сказок, рассказови 

выражений; стихотворений;ответынавопросы; 

• участие в ролевых играхв • понимание содержаниядетских 

соответствиисречевымивозможностями; радио-ителепередач,ответынавопросыучителя; 

• восприятие на слух сказоки • выбор правильныхсредств 

рассказов;ответынавопросыучителяпоих интонации с опорой на образецречи 

содержаниюсопоройнаиллюстративный учителяианализречевойситуации; 

материал; • активноеучастиевдиалогахпо 

• выразительноепроизнесение темамречевыхситуаций; 

чистоговорок,короткихстихотворенийсопорой • высказывание своих просьби 

наобразецчтенияучителя; желаний;выполнениеречевыхдействий 

• участиевбеседахнатемы, близкие (приветствия,прощания,извиненияит.п.), 

личномуопытуребенка; используя соответствующиеэтикетныесловаи 

• ответы на вопросы учителяпо выражения; 

содержанию прослушанныхи/или • участиевколлективномсоставлении 

просмотренныхрадио-ителепередач. рассказаилисказкипотемамречевыхситуаций; 

 • составлениерассказовсопоройна 
 картинный иликартинно-символическийплан. 

Математика: 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• знаниечисловогоряда 1—100 в 

прямомпорядке; откладываниелюбыхчисел 

в пределах 100, с использованием счетного 

материала; 

• знание названийкомпонентов 

• знаниечисловогоряда 1—100в 

прямом и обратном порядке; 

• счет,присчитыванием,отсчитыванием 

по единице иравнымичисловымигруппамив 

пределах 100; 



сложения,вычитания,умножения,деления; 

• понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

• знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

• понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения 

и частного; 

• знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

• знание и применение 

переместительного свойства сложения и 

умножения; 

• выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

• знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

• различениечисел,полученныхприсчете и 

измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

• пользование календарем для 

установления порядка месяцев в году 

количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам (одним 

способом); 

• решение,составление,иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; 

• решение составных арифметических 

задач в два действия (с помощью учителя); 

• различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

• узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения 

без вычерчивания; 

• знание названий  элементов 

четырехугольников;  вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

• различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных радиусов. 

• откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного материала; 

• знаниеназваниякомпонентовсложения, 

вычитания, умножения, деления; 

• понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и 

деления(наравныечастиипосодержанию); 

различение двух видов деления на уровне 

практическихдействий;знаниеспособовчтения и 

записи каждого вида деления; 

• знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; правила 

умножениячисел1и0,на1и0,деления0и 

деленияна1, на 10; 

• понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения 

и частного; 

• знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

• знание и применение 

переместительного свойство сложения и 

умножения; 

• выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

• знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

• различениечисел,полученныхприсчете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

• знание порядка месяцев в году номеров 

месяцев от начала года; умение пользоваться 

календаремдляустановленияпорядкамесяцевв 

году; знание количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

• решение,составление,иллюстрирование 

всехизученныхпростыхарифметическихзадач; 

• краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

• различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  



 • узнавание,называние,вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух 

прямыхикривыхлиний,многоугольников, 

окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

• знание названийэлементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежноготреугольникананелинованной 

бумаге; 

• вычерчиваниеокружностиразных 

радиусов,различениеокружностиикруга. 

Мирприродыичеловека 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• представления оназначении 

объектов изучения; 

• узнаваниеиназываниеизученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

• отнесение изученных объектовк 

определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

• называние сходных объектов, 

отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе; 

• представления об элементарных 

правилахбезопасногоповедениявприродеи 

обществе; 

• знаниетребованийкрежимудня 

школьникаипониманиенеобходимостиего 

выполнения; 

• знание основных правилличной 

гигиеныивыполнениеихвповседневнойжизни; 

• ухаживание закомнатными 

растениями; кормление зимующих птиц; 

• составление повествовательного или 

описательногорассказаиз3-5предложенийоб 

изученныхобъектахпопредложенномуплану; 

• адекватное взаимодействие с 

изученнымиобъектамиокружающегомирав 

учебных ситуациях; адекватно поведение в 

классе,вшколе,наулицевусловияхреальнойили 

смоделированной учителем ситуации. 

• представленияовзаимосвязяхмежду 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

• узнаваниеиназываниеизученных 

объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

• отнесение изученных объектовк 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

• развернутаяхарактеристикасвоего 

отношения к изученным объектам; 

• знаниеотличительныхсущественных 

признаков групп объектов; 

• знание правил гигиеныорганов 

чувств; 

• знание некоторыхправила 

безопасного поведения в природеи 

обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

• готовность к использованию 

полученныхзнанийприрешенииучебных, 

учебно-бытовыхиучебно-трудовыхзадач. 

• ответы на вопросы и постановка 

вопросов по содержаниюизученного, 

проявлениежеланиярассказатьопредмете 

изучения   или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

• выполнение задания без текущего 

контроля учителя  (при наличии 

предваряющего и итоговогоконтроля), 

оценка своей работы и одноклассников, 

проявлениекнейценностногоотношения, 

понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

• проявление активностив 



организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с объектами окружающегомира; 

• соблюдение элементарных 

санитарно-гигиенических норм; 

• выполнение доступных 

природоохранительных действий; 

• готовность к использованию 

сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

объеме программы.  
 

 Изобразительное искусство(Vкласс • знание названий некоторых народных и 
 Минимальный уровень: национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

• знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними; 

• знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

• знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно»,«цвет»; 

• пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки; 

• знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

• знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки:Дымково,Гжель,Городец,Каргопольи 

др.; 

• организация рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы 

инструкциям  учителя;  рациональная 

организация своей  изобразительной 

деятельности;   планирование  работы; 

осуществление    текущего  и 

заключительного контроля выполняемых 

практическихдействийикорректировкахода 

практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и 

Городец, Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей 

некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

• знание выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур»,«пятно»,«цвет»,объем и др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы;построенияорнамента,стилизации 

формы предмета и 

др.; 

• знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

• знание способов  лепки 

(конструктивный,  пластический, 

комбинированный); 

• нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках; 

• оценка результатов собственной 

изобразительнойдеятельностииодноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

• использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

 Достаточный уровень:  

• знание названий  жанров 

изобразительного  искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 



наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы 

карандашом,гуашью,акварельнымикраскамис 

целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

• адекватная  передача  цвета 

изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных 

цветов и некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий.

 аппликации; 

• применениеразныхспособовлепки; 

• рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 

• различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

• различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 
 

 Музыка(Vкласс)  • представления об особенностях 
 Минимальный уровень: мелодического голосоведения (плавно, 

• определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

• представленияонекоторыхмузыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

• пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

• выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических 

оттенков; 

• правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

• правильная передача мелодии в 

диапазоне peJ-cuJ; 

• различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; 

• различениепесни,танца,марша; 

• передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом); 

•  определение разнообразныхпо 

отрывисто,скачкообразно); 

• пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения; 

• ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; 

• исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, самостоятельно; 

• различение разнообразных по характеру 

и звучанию песен, маршей, танцев; 

• владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

 
 Достаточный уровень:  

• самостоятельное исполнение разученных 

детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

• представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 



содержанию и характеру музыкальных 

произведений(веселые,грустныеиспокойные); 

• владение элементарными 

представлениямионотнойграмоте.  

 

Адаптивная физическаякультура 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

• знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

• выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

• представления о двигательных 

действиях; знание основных строевых команд; 

подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями; 

• взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных 

играх и эстафетах под руководством учителя; 

• знание правил бережного обращения с 

инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

• практическое освоение элементов 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и 

других видов физической культуры; 

• самостоятельное выполнение 

комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных 

действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых команд, 

ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

• совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; 

• знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их 

применение в практической деятельности; 

• знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнениидвигательных действий 

под руководством учителя; 

• знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневнойжизни; 

• соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Ручнойтруд 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 



• знание правил организации рабочего 

местаиумениесамостоятельноегоорганизовать в 

зависимости от характера выполняемой 

работы,(рациональнорасполагатьинструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

• знаниевидовтрудовыхработ; 

• знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

• знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы 

с колющими и режущими инструментами; 

• знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

• анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов 

соединения деталей; 

• пользование доступными 

технологическими(инструкционными)картами; 

• составление стандартного плана работы 

по пунктам; 

• владениенекоторымитехнологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

• использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природнымиматериалами;бумагойикартоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

• выполнение несложного ремонта 

одежды. 

• знаниеправил рациональной 

организации труда,  включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

• знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей; 

• знаниевидовхудожественныхремесел; 

• нахождениенеобходимойинформациив 

материалах учебника, рабочей тетради; 

• знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

• осознанныйподборматериаловпоихфизи

ческим,   декоративно- 

художественным и конструктивным 

свойствам; 

• отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

• использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные 

и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

• осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

• оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

• выполнение общественных 

порученийпоуборкекласса/мастерскойпосле 

уроков трудового обучения.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

 

Русский язык 



 Минимальный уровень:  

• знание отличительных грамматических 

признаков основных частей слова; 

• разбор слова с опорой на представленный 

образец, схему, вопросы учителя; 

• образованиесловсновымзначениемсопорой на 

образец; 

• представления о грамматических разрядах 

слов; 

• различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; 

• использование  на письме 

орфографических правил  после 

предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного 

алгоритма; 

• составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный 

образец; 

• установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

• нахождение главных и второстепенных 

членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

• нахождение в тексте однородных членов 

предложения; 

• различение предложений, разных по 

интонации; 

• нахождениевтекстепредложений,различных 

по цели высказывания (с помощью учителя); 

• участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

• выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; 

• оформление изученных видов деловых бумаг 

с опорой на представленный образец; 

• письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста  и 

повествовательного текста с элементами 

описания (50-55 слов) после 

предварительногообсуждения(отработки)всех 

компонентов текста; 

• составление и письмо небольших по объему 

сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементамиописания)на основе 

 Достаточный уровень:  

• знание значимых частей слова и их 

дифференцировка по существенным признакам; 

• разбор слова по составу с использованием 

опорных схем; 

• образование  слов с новым значением, 

относящихся к  разным  частям  речи, с 

использованиемприставокисуффиксовсопорой 

на схему; 

• дифференцировка слов, относящихся к 

различным частям речи по существенным 

признакам; 

• определение некоторых грамматических 

признаков изученных  частей 

(существительного,  прилагательного, 

глагола)речипоопорнойсхемеиливопросам 

учителя; 

• нахождение орфографической трудности в 

слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

• пользование орфографическим словарем для 

уточнения написания слова; 

• составление простых распространенных и 

сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

• установлениесмысловыхсвязейвнесложных 

по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

• нахождение главных и второстепенных 

членов предложения с использованием опорных 

схем; 

• составление предложений с 

однородными членами с опорой на образец; 

• составление предложений, разных по 

интонации с опорой на образец; 

• различение предложений (с помощью 

учителя) различных по цели высказывания; 

• отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия темы текста; 

• отбор фактического материала, 

необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

• выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

• оформление всех видов изученных деловых 

бумаг; 

• письмо изложений повествовательных 

текстов и текстов с элементами описания и 



наблюдений, практической деятельности, 

опорнымсловамипредложенномупланупосле 

предварительной отработки содержания и 

языковогооформления. 

рассуждения послепредварительногоразбора 

(до 70 слов); 

• письмо сочинений-повествованийс 

элементами  описания после 

предварительного коллективногоразборатемы, 

основной мысли, структуры высказывания 

и выборанеобходимыхязыковыхсредств 

(55-60слов). 

Чтение 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• правильное,осознанноечтениевтемпе, 

приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки); 

• определениетемыпроизведения(под 

руководством учителя); 

• ответы на вопросы учителя по 

фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

• участие в коллективномсоставлении 

словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя 

текста; 

• пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана(с 

помощью учителя); 

• выборзаголовкакпунктампланаиз 

нескольких предложенных; 

• установлениепоследовательностисобытийв 

произведении; 

• определениеглавныхгероевтекста; 

• составление элементарной характеристики 

героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя; 

• нахождениевтекстенезнакомыхслови 

выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

• заучиваниестихотворенийнаизусть(7-9); 

• самостоятельное чтение небольших по 

объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, 

выполнение посильных заданий. 

• правильное, осознанное и беглое чтение 

вслух,ссоблюдениемнекоторыхусвоенныхнорм 

орфоэпии; 

• ответы навопросыучителясвоими 

словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

• определение темыхудожественного 

произведения; 

• определение основноймысли 

произведения (с помощью учителя); 

• самостоятельное деление на части 

несложногопоструктуреисодержаниютекста; 

• формулировказаголовковпунктовплана(с 

помощью учителя); 

• различениеглавныхивторостепенныхгероев 

произведения с элементарным обоснованием; 

• определениесобственногоотношенияк 

поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения иотношенияавтора 

к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

• пересказ текста по коллективно 

составленному плану; 

• нахождениевтекстенепонятныхслови 

выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

• ориентировкавкругедоступногочтения; 

выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого);самостоятельноечтение 

художественной литературы; 

• знаниенаизусть10-12стихотворенийи1 

прозаическогоотрывка. 

Математика 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• знаниечисловогорядачиселвпределах100 

ООО; чтение, запись и сравнение целых 

• знаниечисловогорядачиселвпределах1000 

000; чтение, запись и сравнение чисел 



чиселвпределах100ООО; 

• знание таблицы сложения однозначных 

чисел; 

• знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

• письменное выполнение арифметических 

действий с числами в пределах 100 ООО 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

• знание обыкновенных и десятичных дробей; 

их получение, запись, чтение; 

• выполнение арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

• знание названий, обозначения, соотношения 

крупныхимелкихединицизмерениястоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с 

числами,полученнымиприизмерениивеличин; 

• нахождение доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

• решение простых арифметических задач и 

составных задач в 2 действия; 

• распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников(треугольник,прямоугольник, 

параллелограмм); 

• построениеспомощьюлинейки, чертежного

 угольника, циркуля, транспортира

 линий,  углов, 

многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости. 

впределах1ОООООО; 

• знание таблицы сложения однозначных 

чисел, в том числе с переходом через десяток; 

• знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

• знание названий, обозначений, соотношения 

крупныхимелкихединицизмерениястоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

• устное выполнение арифметических 

действий с целыми числами, полученными при 

счетеиприизмерении,впределах100(простые 

случаи в пределах 1 000 000); 

• письменное выполнение арифметических 

действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 

000; 

• знание обыкновенных и десятичных дробей, 

их получение, запись, чтение; 

• выполнение арифметических действий с 

десятичными дробями; 

• нахождение одной или нескольких долей 

(процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

• выполнение арифметических действий с 

целымичисламидо1000000   и 

десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора  и  проверкой 

вычислений путем  повторного 

использования микрокалькулятора; 

• решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

• распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

• знание свойств  элементов 

многоугольников  (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

• вычисление площади прямоугольника, 

объема прямоугольного параллелепипеда(куба); 

• построение спомощьюлинейки,чертежного

 угольника, циркуля, транспортира

 линий,  углов, 

многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра 



 симметрии; 

• применение математических знаний для 

решения профессиональныхтрудовыхзадач; 

• представления о персональном 

компьютерекактехническомсредстве,его 

основныхустройствахиихназначении. 

Информатика(VII-IXклассы) 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• представление о персональном 

компьютерекактехническомсредстве,его 

основных устройствах и их назначении; 

• выполнение элементарных действий с 

компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы,опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнениекомпенсирующихфизических 

упражнений (мини-зарядка); 

• пользованиекомпьютеромдлярешения 

доступныхучебныхзадач с простыми 

информационными объектами (текстами, 

рисунками и др.). 

• представление о персональном 

компьютерекактехническомсредстве,его 

основных устройствах и их назначении; 

• выполнение элементарных действий с 

компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы,опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнениекомпенсирующихфизических 

упражнений (мини-зарядка); 

• пользование компьютером для решения 

доступныхучебныхзадач с простыми 

информационными объектами(текстами, 

рисунками и  др), доступными 

электронными ресурсами; 

• пользованиекомпьютеромдляпоиска, 

получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

• запись (фиксация)выборочной 

информацииобокружающеммиреиосебесамом с 

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение(V-VIкласс) 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• узнавание и называниеизученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

• представленияоназначенииизученных 

объектов, их роли в окружающем мире; 

• отнесение изученных объектовк 

определенным группам (осина - лиственное 

дерево леса); 

• называние сходных объектов, 

отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе 

(полезные ископаемые); 

• соблюдениережимадня,правилличной 

гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

• соблюдение элементарных правил 

безопасного поведения в природеи 

обществе (под контролем взрослого); 

• выполнениенесложныхзаданийпод 

• узнавание и  называниеизученных 

объектов в  натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов 

получения необходимой информации об 

изучаемыхобъектахпозаданиюпедагога; 

• представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их местев 

окружающем мире; 

• отнесение  изученных объектовк 

определеннымгруппамсучетомразличных 

оснований для классификации (клевер — 

травянистое дикорастущее растение; 

растениелуга;кормовоерастение;медонос; 

растение, цветущее летом); 

• называниесходныхпо определенным 

признакамобъектовизтех,которыебыли изучены 

на уроках, известны из других 



контролемучителя; 

• адекватная оценка своейработы, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

источников;объяснениесвоегорешения; 

• выделение существенныхпризнаков 

групп объектов; 

• знаниеисоблюдениеправилбезопасного 

поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

• участие  в беседе; обсуждение 

изученного;проявлениежеланиярассказатьо 

предмете изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

• выполнение   здания  безтекущего 

контроля учителя  (при наличии 

предваряющего  и   итогового контроля), 

осмысленнаяоценкасвоейработыиработы 

одноклассников,    проявление к ней 

ценностного  отношения, понимание 

замечаний,адекватноевосприятиепохвалы; 

• совершение действий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в 

отношенииизученныхобъектовиявлений; 

• выполнение доступныхвозрасту 

природоохранительных действий; 

• осуществлениедеятельностипоуходуза 

комнатными и культурными растениями. 

Биология. 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• представленияобобъектахиявлениях 

неживой и живой природы,организма 

человека; 

• знание особенностей  внешнего вида 

изученныхрастенийиживотных,узнаваниеи 

различение  изученных объектов в 

окружающеммире,моделях,фотографиях, 

рисунках; 

• знание общих  признаковизученных 

групп растений и  животных, правил 

поведения  в   природе, техники 

безопасности,здоровогообразажизнивобъеме 

программы; 

• выполнение  совместно сучителем 

практических работ, предусмотренных 

программой; 

• описаниеособенностейсостояниясвоего 

организма; 

• знаниеназванийспециализацииврачей; 

• применение полученных  знаний и 

сформированных  умений в бытовых 

ситуациях(уходзарастениями,животнымив 

доме, измерение температурытела,правила 

первой доврачебной помощи). 

• представленияобобъектахнеживойиживой 

природы, организме человека; 

• осознание  основныхвзаимосвязеймежду 

природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у 

человека; 

• установлениевзаимосвязимеждусредой 

обитания и внешним видом объекта 

(единствоформыифункции); 

• знаниепризнаковсходстваиразличиямежду 

группами растений и животных; выполнение 

классификаций наосновевыделенияобщих 

признаков; 

• узнавание изученных природных 

объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты,муляжи,слайды,рисунки,схемы); 

• знаниеназваний,элементарныхфункцийи 

расположения основных органовворганизме 

человека; 

• знание способовсамонаблюдения, 

описание особенностей своего состояния, 

самочувствия,знаниеосновныхпоказателей 

своегоорганизма(группакрови,состояние 

зрения,слуха,норму температуры тела, 



 кровяногодавления); 

• знание правил здорового образа жизни и 

безопасногоповедения,использованиеихдля 

объяснения новых ситуаций; 

• выполнение практических работ 

самостоятельноилиприпредварительной 

(ориентировочной) помощи педагога 

(измерение температуры тела, оказание 

доврачебнойпомощипривывихах,порезах, 

кровотечении, ожогах); 

• владениесформированнымизнаниямии 

умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовыхситуациях. 

География: 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• представленияобособенностяхприроды, 

жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей,экологических 

проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

• владение  приемамиэлементарного 

чтения географической карты: 

декодирование   условных  знаковкарты; 

определение  направлений   на карте; 

определение расстояний по  картепри 

помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

• выделение, описание иобъяснение 

существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

• сравнение географическихобъектов, 

фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

• использованиегеографическихзнанийв 

повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаяхстихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

• применениеэлементарныхпрактических 

умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической 

информации; 

• ведение наблюдений за объектами, 

процессамииявлениямигеографическойсреды, 

оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

• нахождениевразличныхисточникахи 

анализ географической информации; 

• применение приборов и инструментов для 

определения количественныхикачественных 

характеристик компонентов природы; 

• называние и показ на иллюстрациях 

изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

Основысоциальнойжизни 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• представления о  разных группах 

продуктов  питания;  знаниеотдельныхвидов 

продуктов питания, относящихся к различным 

группам;   понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

• приготовлениенесложныхвидовблюдпод 

руководством учителя; 

• знаниеспособовхраненияипереработки 

продуктов питания; 

• составление ежедневного менюиз 

предложенных продуктов питания; 

• самостоятельноеприготовлениенесложных 

знакомых блюд; 

• самостоятельное совершениепокупок 
товаров ежедневного назначения; 



• представления о 

санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления   пищи;соблюдение 

требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

• знаниеотдельныхвидоводеждыиобуви, 

некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правилв 

повседневнойжизни; 

• знание правил личной гигиены и их 

выполнениеподруководствомвзрослого; 

• знаниеназванийпредприятийбытового 

обслуживанияиихназначения;решениетиповых 

практических задач под руководством 

педагога посредством обращения в 

предприятиябытовогообслуживания; 

• знаниеназванийторговыхорганизаций,их 

видов и назначения; 

• совершениепокупокразличныхтоваровпод 

руководством взрослого; 

• первоначальныепредставленияостатьях 

семейного бюджета; 

• представления о различныхвидах 

средств связи; 

• знаниеисоблюдениеправилповеденияв 

общественных  местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских 

учреждениях); 

• знание  названий организаций 

социальной направленности иих 

назначения. 

• соблюдениеправилличнойгигиеныпоуходу 

за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

• соблюдениеправилаповедениявдомеи 

общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

• некоторые навыки ведения домашнего 

хозяйства(уборкадома,стиркабелья,мытье 

посуды и т. п.); 

• навыки обращения вразличные 

медицинские  учреждения (под 

руководством взрослого); 

• пользование различнымисредствамисвязи 

для решения практических житейских задач; 

• знание основных статейсемейного 

бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

• составлениеразличныхвидовделовыхбумаг 

под руководством учителя с целью обращения 

в различныеорганизациисоциального 

назначения. 

Мир истории 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• понимание доступныхисторических • знаниеизученныхпонятийиналичие 

фактов; представлений по всемразделам 

• использование некоторыхусвоенных программы; 

понятийвактивнойречи; • использованиеусвоенныхисторических 

• последовательныеответынавопросы,выбор понятийвсамостоятельныхвысказываниях; 

правильного ответа изрядапредложенных • участиевбеседахпоосновнымтемам 

вариантов; программы; 

• использование помощи учителяпри • высказываниесобственныхсужденийи 

выполнении учебныхзадач, личностное отношение к изученным 

самостоятельноеисправлениеошибок; фактам; 

• усвоениеэлементовконтроляучебной • понимание содержанияучебных 

деятельности (с помощьюпамяток, заданий,ихвыполнениесамостоятельноилис 

инструкций,опорныхсхем); помощьюучителя; 

• адекватное реагирование наоценку • владениеэлементамисамоконтроляпри 

учебныхдействий. выполнениизаданий; 
• владениеэлементамиоценкии 



 самооценки; 

• проявлениеинтересакизучениюистории. 

ИсторияОтечества 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• знание некоторых датважнейших 

событий отечественной истории; 

• знание некоторых основныхфактов 

исторических событий, явлений, процессов; 

• знание имен некоторыхнаиболее 

известныхисторическихдеятелей(князей,царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); 

• пониманиезначенияосновных 

терминов-понятий; 

• установление по датам 

последовательности идлительности 

исторических событий,пользование 

«Лентойвремени»; 

• описание  предметов, событий, 

исторических героев с опорой на 

наглядность,составлениерассказовонихпо 

вопросам учителя; 

• нахождениеипоказнаисторическойкарте 

основных изучаемых объектов и событий; 

• объяснение значения основных 

историческихпонятийспомощьюучителя. 

• знание  хронологических рамок 

ключевых процессов, датважнейших 

событий отечественной истории; 

• знание    некоторых основных 

исторических фактов, событий, явлений, 

процессов;  их   причины, участников, 

результаты   и  значение; составление 

рассказов об историческихсобытиях, 

формулировка выводов об их значении; 

• знание мест совершенияосновных 

исторических событий; 

• знаниеименизвестныхисторических 

деятелей (князей, царей,политиков, 

полководцев,ученых,деятелейкультуры)и 

составление элементарной характеристики 

исторических героев; 

• формирование первоначальных 

представлений о взаимосвязии 

последовательностиважнейшихисторических 

событий; 

• понимание «легенды»исторической 

картыи«чтение»историческойкартысопоройна ее 

«легенду»; 

• знаниеосновныхтерминовпонятийиих 

определений; 

• соотнесениегодасвеком,установление 

последовательности и длительности 

исторических событий; 

• сравнение, анализ,обобщение 

исторических фактов; 

• поиск информации в одномили 

нескольких источниках; 

• установлениеи раскрытие 

причинно-следственныхсвязеймежду 

историческимисобытиямииявлениями. 

Физическаякультура: 

Минимальныйуровень: Достаточныйуровень: 

• знанияофизическойкультурекак 

системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья; 

• демонстрация правильнойосанки; 

видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексовкорригирующихупражненийна 

• представление о состоянии и 

организации физической культуры и спорта в 

России,втомчислеоПаралимпийскихиграхи 

Специальной олимпиаде; 

• выполнениеобщеразвивающихи 

корригирующихупражненийбезпредметов: 

упражнениянаосанку,наконтрольосанкив 



контрольощущений(впостановкеголовы,плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, 

положенийтелаиегочастей(вположениистоя); 

комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

• понимание влияния физических 

упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

• планирование занятий физическими 

упражнениямиврежимедня(подруководством 

учителя); 

• выбор (под руководством учителя) 

спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

• знания об основных физических 

качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

• демонстрация жизненно важных 

способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

• определение индивидуальных 

показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

• выполнение технических действий из 

базовыхвидовспорта,применениеихвигровой и 

учебной деятельности; 

• выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

• участие сосверстникамивподвижныхи 

спортивных играх; 

• взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• представления об особенностях 

физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, 

географическимиособенностями,традициямии 

обычаями народа; 

• оказание посильной помощи 

сверстникам привыполнении учебных заданий; 

• применение спортивного инвентаря, 

тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

• выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне; 

• знание видов лыжного спорта, 

демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

• планирование занятий физическими 

упражнениямиврежимедня,организация 

отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; 

• знание и измерение индивидуальных 

показателей физического развития (длина и 

масса тела), 

• подача строевых команд, ведение 

подсчѐта при  выполнении 

общеразвивающих  упражнений (под 

руководством учителя); 

• выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

• участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• знание особенностей физической 

культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими 

особенностями,традициямииобычаяминарода; 

• доброжелательное и уважительное 

объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

• объяснениеправил,техникивыполнения 

двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок(с помощью учителя); ведение подсчета 

привыполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• использование разметки спортивной 

площадки при выполнении физических 

упражнений; 

• пользование спортивным инвентарем и 

тренажерным оборудованием; 

• правильнаяориентировкавпространстве 

спортивного зала и на стадионе; 

• правильное размещение спортивных 

снарядов при организации и проведении 



подвижныхиспортивныхигр. 

 
Профильный труд: декоративно-художественными и 
 Минимальный уровень: конструктивнымисвойствамвзависимостиот 

• знание названий некоторых материалов; 

изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

• представления об основных свойствах 

используемых материалов; 

• знание правил хранения материалов; 

санитарно-гигиеническихтребованийприработе с 

производственными материалами; 

• отбор (с помощью учителя) материалов и 

инструментов, необходимых для работы; 

• представления о принципах 

действия,общемустройствемашиныиееосновных

частей (на примере изучения любой 

современной машины: металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); 

• представления о правилах безопасной 

работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 

• владение базовыми умениями, лежащими в 

основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов 

(шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

• чтение (с помощью учителя) 

технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

• представления о разных видах профильного 

труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные 

работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.); 

• пониманиезначенияиценноститруда; 

• пониманиекрасотытрудаиегорезультатов; 

• заботливое и бережное отношение к 

общественному достоянию и родной природе; 

• понимание значимости организации 

школьного рабочего  места, 

обеспечивающего  внутреннюю 

дисциплину; 

• выражение отношения к результатам 

собственной и чужой творческой 

деятельности(«нравится»/«не нравится»); 

задачпредметно-практическойдеятельности; 

• экономноерасходованиематериалов; 

• планирование (с помощью учителя) 

предстоящей практической работы; 

• знание оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

• осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

• понимание общественной значимости 

своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 

Достаточныйуровень:  

• определение (с помощью учителя) 

возможностей различных материалов, их 

целенаправленныйвыбор(спомощьюучителя)в 

соответствии с физическими, 



• организация (под руководством учителя) 

совместной работы в группе; 

• осознание необходимости соблюдения в 

процессе выполнения трудовых заданийпорядка 

и аккуратности; 

• выслушивание предложений и мнений 

товарищей, адекватное реагирование на них; 

• комментирование и оценка в 

доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

• проявление заинтересованного отношенияк 

деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

• выполнение общественных поручений по 

уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

• посильное участие в благоустройстве и 

озеленении территорий; охране природы и 

окружающейсреды.  

 

 

 Системаоценкидостиженияобучающимисяслегкойумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

планируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновной 

общеобразовательнойпрограммы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности МБОУ «СОШ № 128» и педагогическихкадров. 

Система оценкидостижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения ФАООП призвана решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективностиоценки,раскрывающейдинамикудостиженийикачественныхизменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания ФАООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Всесторонняяикомплекснаяоценкаовладенияобучающимисясоциальными(жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей- 

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует 

учитыватьмнениеродителей(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислужитанализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Концептуальныеосновыоценочнойдеятельности: 

1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов не 

рассматриваются как показатель неспешности их обучения и развития в целом. 

2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состояния 

обучающегося. 

3. Формы выявления возможной результативности обучения являются вариативными для 

различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом образовательных потребностей 

обучающихся. 

4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая помощь (выполнение 

по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым). 

5. Оценкарезультативностидостиженийпроисходитвприсутствииродителей(законных 

представителей). 



6. Выявление представлений,уменийинавыковобучающихсяс легкойумственнойотсталостью в 

каждой образовательной области создает основу для дальнейшей корректировки АООП, 

конкретизации плана коррекционно-развивающей работы. 

7. Оценка отражает не только качество, но и степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решение жизненных задач. 

Функциисистемыоценкидостиженияпланируемыхрезультатов: 

1. Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий. 

2. Позволяетосуществлятьоценкудинамикиразвитияжизненныхкомпетенцийи 

учебных достижений обучающихся. 

Описаниеобъектаоценки: 

1. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции и личностные качества. 

2. Возможные личностные результаты освоения ФАООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заносятся в рабочие программы по 

предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной работы. 

3. Возможные личностные результаты освоения ФАООП включают овладение обучающимися 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

4. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опытспецифическойдля даннойпредметной области деятельности по получению новых 

знаний и степень самостоятельности в их применении в практической деятельности. 

5. Возможные предметные результаты заносятся в рабочую программу с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также специфики 

содержания предметных областей. 

6. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ФАООП является достижение 

возможных результатов освоения образовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

7. Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимися 

ФАООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

- чтообучающийсядолжензнатьиуметьнаданнойступениобучения; 

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; -насколько 

активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Оценка личностных результатов Личностные результаты 

включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальныхотношенийобучающихсявразличныхсредах 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Оценкадостиженийпроизводитсяпутемфиксациифактическойспособностиквыполнению 

действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата личностного развития по 

следующей шкале: 

О-невыполняет,помощьнепринимает.1-выполняетсовместноспедагогомпри 

значительной тактильной помощи. 



2 -выполняетсовместноспедагогомснезначительнойтактильнойпомощьюилипосле 

частичного выполнения педагогом. 

3 -выполняетсамостоятельнопоподражанию,показу,образцу. 

4 -выполняетсамостоятельнопословеснойпооперациональнойинструкции. 

5 -выполняетсамостоятельноповербальномузаданию. 

Оценкадостиженийличностныхрезультатовпроизводится1развгод.Наосновании 

сравненияпоказателейтекущейипредыдущейоценкиучительделаетвывододинамике развития 

жизненной компетенции обучающегося за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 -отсутствиединамикиилирегресс. 

1 -динамикавосвоенииминимумоднойоперации,действия. 

2 -минимальнаядинамика. 

3 -средняядинамика. 

4 -выраженнаядинамика. 

5 -полноеосвоениедействия. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ФАООП, 

соразмерно индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям, 

отраженным в специальной индивидуальной образовательной программе: 

1. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции и личностные качества. 

2. Возможные личностные результаты освоения ФАООП заносятся в рабочие программы по 

предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

работы. 

3. Возможные личностные результаты освоения ФАООП включают овладение 

обучающимися социальнымикомпетенциями,необходимыхдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач и обеспечивающихстановление социальных отношений 

обучающихся вразличных средах. 

4. Возможные личностные результаты определяются согласно особым образовательным 

потребностям каждого ребенка с легкой умственно отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе материалов для проведения процедуры оценки жизненных 

компетенций. 

 

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. 

Системаоценкипредметныхрезультатов 

Оценка учебных достижений -это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, системность знаний, 

так и уровень развития навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся, выраженная в баллах. 

Выставлениеотметкиилиопределениебалла(количественновыраженнойоценки)попредметам 

производится учителем по официально принятой в школе шкале для фиксирования результатов 

учебной деятельности, степени ее успешности. 

Целиоценочнойдеятельности: 

Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. 

Развиватьуученикаумениесамостоятельнооцениватьрезультатсвоихдействий. 

Мотивироватьучениканауспех, создать комфортную обстановку, сберечь 

психологическое здоровье детей. 



Оценка предметных результатов начинается со П-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1-м классе всячески поощряется и стимулируется работа учеников, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийсяпродвигаетсявосвоениитогоилииногоучебногопредмета.Наэтомэтапеобучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

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

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов 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, посколькуонииграютопределеннуюроль встановленииличностиученика иовладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

ФАООПобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)необходимо, 

чтобыбалльнаяоценкасвидетельствовалаокачествеусвоенныхзнаний.Всвязисэтимосновными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

- соответствие/несоответствиенаукеипрактике; 

- полнотаинадежностьусвоения; 

- самостоятельностьпримененияусвоенныхзнаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнениязадания)свидетельствует о частотностидопущениятехилииных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. 

Самостоятельностьвыполнениязаданийоцениваетсяспозицииналичия/отсутствияпомощи и ее 

видов: 

- заданиевыполненополностьюсамостоятельно; 

- выполненопословеснойинструкции; 

- выполненосопоройна образец; 

- заданиеневыполненоприоказанииразличныхвидовпомощи. 

Результаты овладения ФАООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

поспособупредъявления(устные,письменные,практические); 

похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

Чембольшеверновыполненныхзаданийкобщемуобъему,темвышепоказательнадежности 

полученныхрезультатов,чтодаетоснованиеоцениватьихкак«удовлетворительные»,«хорошие», 

«оченьхорошие»(отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками: 

- «2»(«неудовлетворительно»),еслиучащиесявыполняютверноменее35%заданий; 

- «3»(«удовлетворительно»),еслиобучающиесяверновыполняютот35%до50%заданий; 

- «4»(«хорошо»)—от51%до65%заданий; 



- «5»(«оченьхорошо»(отлично))свыше65%. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Основаниядля 

разработки 

Программы 

- ФедеральныйЗакон№273-ФЗот29.12.2012г.«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»; 

- Федеральный  государственный образовательныйстандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ от 19.12.2014 г. №1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального 

учебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот22 

декабря2015г.№4/15). 

Кем принята 

Программа 

ПрограммапринятапедагогическимсоветомшколыПротокол№16,от 30.08.2024; 

утверждена приказом директора от №480 от 31.08.2024 

ЦельПрограммы создание условий для максимального удовлетворенияособых 

образовательныхпотребностейобучающихся,обеспечивающихусвоениеими 

социального и культурного опыта. 

Задачи 

Программы 

— овладение обучающимися с легкой  умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающейформированиежизненныхкомпетенций; 

— формированиеобщейкультуры,обеспечивающейразностороннееразвитие 

ихличности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное,физическое),всоответствииспринятымив семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)сучетомихособыхобразовательныхпотребностей,атакже 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию  их общественно полезной деятельности,проведения 

спортивно-оздоровительной  работы, организацию художественного 

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

(включая организационные  формы на  основесетевоговзаимодействия), 

проведении  спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитиивнутришкольнойсоциальнойсреды. 

Принципы 

программы. 

— принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразования; 

— принцип коррекционно-развивающейнаправленности 

образовательного процесса; 

     

Срок Видработы Время 

проведения 

Содержание Формыивиды оценки 
№ 

1 Диагностичес Сентябрь Определяетактуальный Фиксируетсяучителемв 



    «профиль» ученика по 

освоениюпредметного 

способа действия. 

4 Итоговый 

контрольный 

срез знаний 

Май Включаетосновныетемы 

учебного года. Задания 

рассчитанынапроверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. 

Оценивание 

многобалльное,отдельно 

по уровням. Сравнение 

результатов 

диагностическойи 

итоговойработы. 

5 Итоговыеуроки 

по предмету в 

различныхформах 

Май Каждыйобучающийсяв 

конце года должен 

продемонстрироватьвсе, 

на что он способен по 

данномупредмету 

Учитель проверяет и 

оцениваетвыполненные 

школьником по 

пятибалльнойсистеме 

 

Процедура оценки предметных результатов освоения ФАООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

1. Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения ФАООП возможно 

использование технологии тестовых заданий по учебному предмету. 

2. 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. 

3. Основойоценкислужитанализкачествавыполнениятестовыхзаданий. 

4. ОценкадостижениявозможныхпредметныхрезультатовосвоенияФАООП 

производитсяучителем,попредметнойобласти«Языкиречеваяпрактика»оценкапроизводится учителем 

и учителем-логопедом совместно. 

5. Оценкадостиженийпредметныхрезультатовпроизводитсяпутемустановления 

среднегоарифметическогоиздвухоценок-

знаниевой(чтознает)ипрактической(чтоумеет)составляющих.Вспорныхслучаяхприоритетнойявляетсяоце

нказапрактическиеучебные умения. 

Оценкадостиженийпредметныхрезультатовпопрактическойсоставляющейпроизводитсяпутем 

фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, обозначенного в качестве 

возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 -невыполняет,помощьне принимает. 

1 -выполняетсовместноспедагогомпризначительнойтактильнойпомощи. 

2.- выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 

3 -выполняетсамостоятельнопоподражанию,показу,образцу. 

4 -выполняетсамостоятельнопословеснойпооперациональнойинструкции. 

5 -выполняетсамостоятельноповербальномузаданию. 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится путем 

фиксациифактическойспособностиквоспроизведению(вт.ч.иневербальному)знания,обозначенногов 

качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0- невоспроизводитпримаксимальномобъемепомощи. 

1- воспроизводитпонагляднымопорамсозначительнымиошибкамиипробелами. 



2- воспроизводитпонагляднымопорамснезначительнымиошибками. 

3- воспроизводитпоподсказкеснезначительнымиошибками. 

4- воспроизводитпонагляднымопорамилиподсказкамбезошибок. 

5- воспроизводитсамостоятельнобезошибокповопросу. 

 

Оценкадостиженийпредметныхрезультатовпроизводится 

1 раз в четверть 

На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель 

делает вывод о динамике усвоения ФАООП каждым обучающимся с умственной отсталостью по 

каждому показателю по следующей шкале: 

0 -отсутствиединамикиилирегресс. 

1 -динамикавосвоенииминимумоднойоперации,действия. 

2 -минимальнаядинамика. 

3 -средняядинамика. 

4 -выраженнаядинамика. 

5 -полноеосвоениедействия. 

Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в отметку, которая 

проставляется в классный журнал по каждому учебному предмету. 

Вцеломоценкадостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 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,посколькуонииграютопределеннуюрольвстановленииличностиученикаиовладении им 

социальным опытом. 

Результаты овладения ФАООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

• поспособупредъявления(устные,письменные,практические); 

• похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

 

Особенностисистемыконтроляиоцениванияв1классе 

Впервомклассеучителемиспользуетсякачественнаяоценка,направленнаянапоощрениеи 

стимулирование работы ученика без фиксирования балльной отметкой в классном журнале. До 

введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки оценивания: звездочки, 

цветочки,разноцветныеполоскиипр.Учительдолжензнать,чтовданномслучаефункцииотметки 

беретнасебяэтотпредметныйзнакиотношениеребенкакнемуидентичноотношениюкцифровой 

оценке. 

В1классерезультатпродвиженияобучающихсявразвитииопределяетсянаосновеанализа 

(1развполугодие)ихпродуктивнойдеятельности(поделок,рисунков,уровняразвитияречиит.д.). 

Оценки по итогам мониторинговых контрольных, срезовых работ в 1 классе и первом полугодии 

второго класса в журнал не проставляются. Формы контроля в 1-ом классе: 

- устныйопрос; 

- письменныйопрос(самостоятельныепроверочныеработы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые 

контрольные работы проводятся в конце учебного года (без выставления отметок в журнал, но с 

фиксированием в листах уровня достижения планируемых результатов). 

По окончании учебного года учащиеся переводятся во 2 класс на основе характеристики 

учителя на каждого ученика. 

 

Оценкапопредметамкоррекционнойподготовки 



В 1-9-х классах по предметам коррекционной подготовки (коррекционные занятия, 

лечебная физкультура, развитие психомоторики и сенсорных процессов) оценивание знаний не 

проводится. 

 

Итоговая аттестация 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации ФАООП для обучающихся 9 

класса проводится итоговая аттестация в форме испытания, которое направлено на оценку знаний 

и умений по выбранному профилю труда. 

Содержание и процедура проведения итоговой аттестации закреплены в соответствующем 

локальном нормативном акте МБОУ «СОШ № 128» 

Оценка деятельности педагогических кадров 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нарушениями, осуществляется на основе интегративных, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было», «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса (выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или 

опережающий) означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающуюразвитиеучеников.Отрицательныйрезультатсравненияозначает,чтонеудалось 

создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

ОценкарезультатовдеятельностиОрганизации 

Оценкарезультатовдеятельностиобщеобразовательнойорганизацииосуществляетсявходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ФАООП с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации ФАООП; 

• особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельность 

МБОУ «СОШ № 128» и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 Содержательныйраздел 

 

 Программаформированиябазовыхучебныхдействий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения ФАООП. Программа формирования 

БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимисясумственнойотсталостью.БУДнеобладаюттойстепеньюобобщенности,которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию визменяющихся учебных 

и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

БУДобеспечиваютстановлениеучебнойдеятельностиребенкас умственнойотсталостью в 

основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

ОсновнаяцельреализациипрограммыформированияБУДсостоитвформированииоснов 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачамиреализациипрограммыявляются: 

— формированиемотивационногокомпонентаучебнойдеятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Дляреализациипоставленнойцелиисоответствующихейзадачнеобходимо: 

— определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

— определитьсвязибазовыхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

 

Функции,составихарактеристикабазовыхучебныхдействий 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности,т.к.онивомногомопределяютуровеньеесформированностииуспешностьобучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функциибазовыхучебныхдействий: 

• обеспечениеуспешности(эффективности)изучениясодержаниялюбойпредметнойобласти; 

• реализацияпреемственностиобучениянавсехступеняхобразования; 

• формированиеготовностиобучающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

• обеспечениецелостностиразвитияличностиобучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 



I (1»)-IVклассы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностныеучебныедействияобеспечиваютготовностьребенкакпринятиюновойроли 

ученика,пониманиеимнадоступномуровнеролевыхфункцийивключениевпроцессобученияна 

основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях,составляютосновудлядальнейшегоформированиялогическогомышленияшкольников. 

Умениеиспользоватьвсегруппыдействийвразличныхобразовательныхситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристикабазовыхучебныхдействий 

Личностныеучебныедействия 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставленийобэтическихнормахиправилах 

поведениявсовременномобществе;готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеи 

обществе. 

Коммуникативныеучебныедействия 

Коммуникативныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

- вступатьвконтактиработатьвколлективе(учитель-ученик,ученик-ученик,ученик-класс, учитель-

класс); 

- использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучителем; 

- обращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

- слушатьипониматьинструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельностиибыту; 

- сотрудничатьсвзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях;доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариватьсяиизменятьсвоеповедениевсоответствиисобъективныммнениембольшинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

- адекватнособлюдатьритуалышкольногоповедения(подниматьруку,вставатьивыходитьиз-за 

парты и т. д.); 



- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

Познавательныеучебныедействия: 

Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- устанавливатьвидо-родовыеотношенияпредметов; 

- делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериале; 

- пользоватьсязнаками,символами,предметами-заместителями; 

- читать;писать;выполнятьарифметическиедействия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст,устноевысказывание,элементарноесхематическоеизображение,таблицу,предъявленныхна 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

V-IXклассы 

Личностные учебные действия: Личностные учебные действия 

представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: Коммуникативные учебные 

действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: Регулятивные учебные действия 

представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 
Познавательныеучебныедействия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

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

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно 



следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать вжизниидеятельностинекоторыемежпредметные знания,отражающие 

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

 

Связибазовыхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

 

Формирование учебных действий в коррекционно-образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения учащимися разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности, помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные возможности для 

формирования учебных действий. 

Изучениерусскогоязыкаобеспечиваетформированиепознавательных,коммуникативных и 

регулятивных действий, создаѐт условия для формирования "языкового чутья" как результата 

ориентировкиребѐнкавграмматическойисинтаксическойструктуреродногоязыкаиобеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. На уроках русского языка осуществляется формирование нравственных 

качеств, понимания таких ценностей, как "семья", "школа", "учитель", "природа", "родина", 

"уважение к старшим". 

Требования к результатам изучения учебных предметов "Чтение" и «Устная речь» в 

начальной школе включают формирование всех видов учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). В этот период начинается работа по формированиюу детей 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения, связного высказывания и пространственной ориентировки. Формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, 

формируются общеречевые навыки и навыки беглого чтения. 

Математика решает одну из важных специфических задач обучения учеников с 

нарушениеминтеллекта -преодолениенедостатковихпознавательнойдеятельностииличностных 

качеств. Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для развития 

познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и 

наглядно-действенной основе первые представления о числе, величине, фигуре, учитель 

одновременно ставит и решает в процессе обучения математике задачи развития наглядно- 

действенного, наглядно-образного, а затем и абстрактного мышления. Осваивая системусоциально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре обучающийся в процессе 

обучения математике, получает и знания, необходимые знания, как для дальнейшего обучения, так 

и для его социализации. 

Развивающий потенциал предмета "Изобразительное искусство" связан с формированием 

личностных,познавательныхирегулятивныхдействий.Моделирующийхарактеризобразительной 

деятельности создаѐт условия для формирования учебных действий, способствует формированию 

личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, 

содействуетисправлениюнедостатков моторики и совершенствованию 

зрительно-двигательной координации, 



развитиюуучащихсяаналитико-синтетическойдеятельности,умениясравнивать,обобщать. 

Предмет " Музыка" обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации. 

Специально подобранные музыкальные произведения, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

способствуют развитию высших психических функций, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация, преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения, 

созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служащей положительным примером, 

стимулирующим самостоятельныезанятия воспитанников. Занятия музыкойразвивают чувство ритма, 

речевую активность, музыкальный слух и память, способность реагировать на музыку, музыкально- 

исполнительские навыки. 

Предмет «Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

действий, духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений физического развития, 

развития двигательных возможностей учащихся, освоения правил здорового и безопасного образа 

жизни. В области регулятивных действий - развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия. 

Специфика предмета «Трудовое обучение», как ключевого предмета школы и его значимость 

для формирования учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной деятельности по трудовому 

обучению формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные учебные действия. В 

процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физическогоразвития,особенномелкоймоторикирук.Учащимсясообщаютсяэлементарныезнанияпо 

видам труда, формируются элементарные (первоначальные) трудовые качества, проводится обучение 

доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; трудовым 

профессиям. 

В процессе обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определенные знания и 

умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью состава учащихся, 

которая определяется разными потенциальными возможностями школьников и имеющимися у них 

нарушениями в психическом развитии. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. 

 

ГруппаБУД 

действий 

Переченьучебныхдействий Образовательная 

область 

Учебныйпредмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованногопосещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника,друга 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социальногоокружения,своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностейисоциальныхролей 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

Технологии Трудовоеобучение 

(Ручнойтруд) 

положительноеотношениек 

окружающейдействительности, 

готовность к организации 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 



 взаимодействияснейи 

эстетическомуеевосприятию; 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическаякультура 

Технологии Трудовоеобучение 

целостный, социально 

ориентированныйвзгляднамир в 

единстве его природной и 

социальной частей 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Природоведение 

Биология 

география 

самостоятельностьв 

выполненииучебныхзаданий, 

поручений, договоренностей 

Математика Математика 

Технологии Трудовоеобучение 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормахиправилахповеденияв 

современном обществе 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

Физическая 

культура 

Физическаякультура 

Технологии Ручнойтруд 

Профильныйтруд 

готовностькбезопасномуи 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Природоведение 

Биология 

география 

Коммуникати 

вныеучебные 

действия 

вступатьвконтактиработатьв 

коллективе (учитель -ученик, 

ученик -ученик, ученик -класс, 

учитель-класс) 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Природоведение 

Биология 

география 

Адаптивная 

физическая 

культура 

физическаякультура 

Технологии Ручнойтруд 

Профильныйтруд 

использоватьпринятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассникамииучителем 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

Коммуникати  Математика Математика 



вные 

учебные 

действия 

Основаниядля 

разработки 

Программы 

 

 
 

 

 
 

 

Кем принята 

Программа 

ЦельПрограммы 
 

 
Задачи 

Программы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Принципы 

программы. 

- ФедеральныйЗакон№273-ФЗот29.12.2012г.«Обобразова 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

образования обучающихся с умственнойотста 

(интеллектуальными нарушениями) (приказот19.12.2014г.№1 

- Примерная адаптированная основнаяобщеобразова 

программа образования обучающихся с умственной от 

(интеллектуальныминарушениями),одобренарешениемфедера 

учебно-методического объединения по общему образованию (п 

декабря 2015 г. № 4/15). 

ПрограммапринятапедагогическимсоветомшколыПротокол№16 

, от 30.08.2024; Утверждена приказом директора от №480 

от31.08.2024 создание условий для максимального 

удовлетворен образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающихсоциального и культурного опыта. 

— овладение обучающимися с легкой умственной отс 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятель 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разност 

ихличности (нравственно-эстетическое,социально-лично 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценн 

— достижение планируемых результатов освоения ФАООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью(интеллектуал 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребност 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучаю 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушения 

организацию   их общественно полезной   деятельности, п 

спортивно-оздоровительной  работы, организацию художест 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, сту 

(включая организационные    формы  на  основе сетевого 

проведении   спортивных,   творческих идр. соревновани 

— участие педагогических работников, обучающихся, их ро 

(законных представителей) и общественности в проектир 

развитии внутришкольной социальной среды. 

— принципыгосударственнойполитикиРФвобластиобразов 

— принцип коррекционно-развивающейнаправленн 

образовательного процесса; 

 

СрокВидработы 

№ 
Время 

проведения 

Содержание Форм 

оцен 

1 
 

 

 
 

 

Регулятивные 

учебные 

действия 

Диагностичес 

кая работа 

Сентябрь Определяетактуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолженияобучения,а 

также намечает «зону 

ближайшегоразвития»и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционнуюработув 

Фиксируе 

основном 

Оцениваю 

заданияак 

уровняиу 

ближайше 



 класса Математика природыичеловека 

пользоватьсяучебноймебелью Искусство Природоведение 

адекватноиспользовать 

ритуалышкольногоповедения 

Труд (технологии) 

Адаптивная 
физическая 

Биология 

география 

(подниматьрукувставатьи 

выходитьиз-запартыит.д.) 

культура Математика 

Музыка 

работатьс учебными  Изобразительное 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем)иорганизовывать 

рабочееместо 

 искусство Трудовое 

обучение(ручной труд 

профильный труд) 

приниматьцелиипроизвольно 

включатьсявдеятельность, 

 Адаптивная физическая 
культура 

следовать предложенному 

плануиработатьвобщемтемпе 

 

активноучаствовать в 

деятельности,контролироватьи 

оценивать свои действия и 

  

действияодноклассников 

соотноситьсвоидействияиих   

результатысзаданными 

образцами,приниматьоценку 

деятельности,оцениватьеес 

учетомпредложенных 

критериев,корректироватьсвою 

деятельностьсучетом 

выявленныхнедочетов 

передвигатьсяпошколе, Естествознание Мир природы и 

находитьсвойкласс, другие 

необходимыепомещения 

 человека 

Природоведение 

  Биология 

география 

Познавательн 

ые учебные 

действия 

выделятьсущественные,общие и 

отличительные свойства 

предметов 

Языкиречевая 

практика 

Русскийязык 

Чтение 

Речеваяпрактика 

Математика Математика 

Естествознание Мирприродыи 

человека 

Природоведение 

Биология 

география 

Искусство Изобразительное 

устанавливатьвидо-родовые Языкиречевая Русскийязык 

отношенияпредметов практика Чтение 
Речеваяпрактика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мирприродыи 
 человека 
 Природоведение 
 Биология 
 география 

Познавательн делатьпростейшиеобобщения, Языкиречевая Русскийязык 



ыеучебные 

действия 

сравнивать,классифицировать 

на наглядном материале 

практика Чтение 

Речеваяпрактика 

Математика Математика 

Естествознание Мирприродыи 

человека 

Природоведение 

Биология 

география 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

пользоватьсязнаками, Языкиречевая Русскийязык 

символами,предметами- практика Чтение 

заместителями  Речеваяпрактика 

 Математика Математика 

 Искусство Музыка 
 Изобразительное 
 искусство 

читать Языкиречевая Русскийязык 

практика Чтение 

 Речеваяпрактика 

Естествознание Мирприродыи 

человека 

Природоведение 

Биология 

география 

писать Языкиречевая Русскийязык 

практика 

выполнятьарифметические Математика Математика 

действия 

наблюдать;работатьс Языкиречевая Русскийязык 

информацией(понимать практика Чтение 

изображение,текст,устное  Речеваяпрактика 

высказывание,элементарное Математика Математика 

схематическоеизображение, Искусство Музыка 

таблицу,предъявленныена Изобразительное 

бумажныхиэлектронных и искусство 

другихносителях).  

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальныедостиженияобучающихсяипозволяетделатьвыводыобэффективностипроводимойв этом 

направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки: 

0 баллов  -действиеотсутствует,обучающийсянепонимаетегосмысла,невключаетсяв 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл -смыслдействияпонимает,связываетсконкретнойситуацией,выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла -преимущественновыполняетдействиепоуказаниюучителя,вотдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла -способенсамостоятельновыполнятьдействиевопределенныхситуациях, 

нередкодопускаетошибки,которыеисправляетпопрямомууказаниюучителя; 



4 балла -способенсамостоятельноприменятьдействие,ноиногдадопускаетошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов -самостоятельноприменяетдействиевлюбойситуации. 

 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 

картину сформированности базовых учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

Итоговаякомплекснаяоценкасформированностибазовыхучебныхдействий 

Результаты овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на завершающем этапе обучения (9 

класс). 

Используя общие показатели и уровни сформированности БУД можно осуществлять их 

комплекснуюоценку,основаннуюнаданныхдиагностикипроводимойразнымиспециалистами 

(учителями, логопедом, психологом). 

 

Схемакомплекснойдиагностики 

 

Комплексная 

диагностикауровня 

сформированности 

БУД 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика: 

- педагогическое 

наблюдение; 

- типовые 

диагностические 

задачи. 

Психологическаяи 

логопедическая. 

Анкетиров 

ание 

родителей. 

 

 

В комплексном исследовании развития детей с умственной отсталостьюиспользуются 

общеизвестные педагогические и психологические диагностические методы: наблюдение, беседа, 

различные виды психолого-педагогического эксперимента, анализ продуктов деятельности 

учащихся, анкетирование родителей и педагогов. 



Для оценки сформированности отдельных БУД могут использоваться типовые задачи, 

представленные вспециальных учебных тетрадях.Характер выполненияучащимисяэтих типовых 

задач может является предметом оценивания с помощью бальной шкалы, указанной выше. Для 

психологической диагностики БУД рекомендуется использовать нейропсихологические и 

патопсихологические методики, позволяющие выявить уровень сформированности произвольной 

регуляции деятельности, наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления, чтения, письма, счетных операций, а также функций, являющихся важнейшими 

предпосылками формирования БУД: различных видов гнозиса, праксиса, мнестических функций, 

показателей нейродинамики. 

Подобная система оценки сформированности БУД может осуществлять и учителем- 

логопедом. Данные результатов наблюдения, психологической и логопедической диагностики 

заносятся каждым специалистом в индивидуальную карту развития обучающегося.  

Важнейшей составляющей комплексной диагностики БУД является оценивание их 

сформированности родителями. С ними, как с полноправными участниками образовательного 

процесса, заранее согласуются показатели сформированности БУД и в дальнейшем оценивается 

(например, посредством анкетирования) динамика их формирования у детей. 

Главным условием успешности реализации системного подхода к формированию БУД у 

обучающихся с умственной отсталостью является выстроенная работа по взаимодействию 

учителей, специалистов и родителей детей. 

Результаты комплексной оценки сформированности базовых учебных действий 

используются при составлении итоговой характеристики выпускника школы. 

 

 

 Программыучебныхпредметов,курсов 

коррекционно-развивающей области 

I (I1
) -IV классы 

РУССКИЙЯЗЫК 

Пояснительнаязаписка 

Обучениерусскомуязыкувдополнительномпервомклассе(I1)I-IVклассахпредусматривает 

включение в примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению 

грамоты»,«Обучениеграмоте»,«Практическиеграмматическиеупражненияиразвитиеречи», 

«Чтениеиразвитиеречи»,«Речеваяпрактика». 

Вмладшихклассахизучениевсехпредметов,входящихвструктурурусскогоязыка,призвано 

решить следующие задачи: 

— Уточнениеиобогащениепредставленийобокружающейдействительностииовладениена 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

— Овладениеразличнымидоступнымисредствамиустнойиписьменнойкоммуникациидля 

решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественныхтекстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

— Развитиенавыковустнойкоммуникации; 

— Формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности.Подготовкак 

усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыковчтения.Развитиеслуховоговнимания,фонематическогослуха.Элементарный 



звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния 

термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых 

звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовкакусвоению первоначальныхнавыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, 

простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучениеграмоте 

Формированиеэлементарныхнавыковчтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.  

Различениегласныхисогласныхзвуковнаслухивсобственномпроизношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образованиеичтениеслоговразличнойструктуры (состоящихизоднойгласной,закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.  

Формированиеэлементарныхнавыковписьма. 

Развитиемелкоймоторикипальцеврук;координациииточностидвиженияруки.Развитиеумения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение начертания 

рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списываниесовставкойпропущеннойбуквыилислогапослепредварительногоразборасучителем. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 

буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 

гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевоеразвитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 



вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практическиеграмматическиеупражненияиразвитиеречи 

Фонетика.Звукиибуквы.Обозначениезвуковнаписьме.Гласныеисогласные.Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика.Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиь,е,ѐ,и,ю,я. 

Разделительныйь.Слог.Переносслов.Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова- 

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомствосантонимамиисинонимамибезназываниятерминов(«Слова-друзья»и 

«Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой?какая?какое?какие?Названиепризнаков,обозначающихцвет,форму,величину,материал, вкус 

предмета. 

Дифференциацияслов,относящихсякразнымкатегориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлогавобозначениипространственногорасположениипредметов.Составлениепредложенийс 

предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонкихиглухихсогласныхнаконцеивсерединеслова.Проверканаписаниябезударныхгласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение.Смысловаязаконченностьпредложения.Признакипредложения.Главныеи 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные,вопросительныеивосклицательныепредложения.Составлениепредложенийс 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 

Чтение 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица,скороговорка,загадка,потешка,закличка,песня,сказка,былина).Небольшиерассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 



жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыковвыразительногочтения(соблюдениепаузназнакахпрепинания,выборсоответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Речеваяпрактика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесениеречииизображения(выборкартинки,соответствующейслову,предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио- 

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальноеобщение.Общениевсоциальныхсетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организацияречевогообщения 

Базовыеформулыречевогообщения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональныеобращения(кпродавцу,ксотрудникуполицииидр.).Спецификаполовозрастных 

обращений(дедушка,бабушка,тетенька,девушка,мужчинаидр.).Вступлениевречевойконтактс 

незнакомым человеком без 



обращения(«Скажите,пожалуйста...»).Обращениевписьме,впоздравительнойоткрытке. 

Знакомство,представление,приветствие.Формулы«Давайпознакомимся»,«Менязовут 

...»,«Менязовутатебя?».Формулы«Это...»,«Познакомьсяпожалуйста,это...».Ответныереплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания».Развертываниеформулспомощьюобращенияпоименииотчеству.Жестыприветствия 

ипрощания.Этикетныеправила приветствия:замедлитьшагилиостановиться,посмотреть вглаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 

Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?»,«Дозавтра»,«Всегохорошего»идр.Просьбыприпрощании«Приходи(те)еще»,  

«Заходи(те»,«Звони(те)». 

Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 

Поздравление,пожелание.Формулы«Поздравляюс...»,«Поздравляюспраздником...»иих 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомымлюдям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий 

всвязисразнымипраздниками.Формулы«Желаютебе...»,«ЖелаюВам...»,«Яхочупожелать...». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительныеоткрытки. 

Формулы,сопровождающиевручениеподарка«ЭтоВам(тебе)», «Яхочуподаритьтебе...» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение,комплимент.Формулы«Мнеоченьнравитсятвой...»,«Какхорошоты...»,«Как 

красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста...», 

«Можнопопросить(позвать)...»).Распространениеэтихформулспомощьюприветствия.Ответные 

реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба,совет.Обращениеспросьбойкучителю,соседупопартенаурокеилинаперемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 

людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», «Можно ..., 

пожалуйста!», «Разрешите....», «Можно мне ...», «Можно я ...». 

Мотивировкаотказа.Формулы«Извините,но...». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 



Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшемусверстнику,взрослому.Словаподдержки, 

утешения. 

Одобрение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки:«Молодец!», 

«Умница!»,«Каккрасиво!» 

Примерныетемыречевыхситуаций 

«Я-дома»(общениесблизкимилюдьми,прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Явмиреприроды»(общениесживотными,поведениевпарке,влесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической 

темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в 

гостях». 

Алгоритмработынадтемойречевойситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструированиедиалогов,участиевдиалогахпотемеситуации. 

Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации.Уточнениеролей,сюжетаигры, его 

вариативности. 

Моделированиеречевойситуации. 

Составлениеустноготекста(диалогическогоили несложногомонологического)потеме 

ситуации. 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительнаязаписка 

Математикаявляетсяоднимизважныхобщеобразовательныхпредметоввобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходяизосновнойцели,задачамиобученияматематикеявляются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностииличностныхкачествобучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)средствамиматематикисучетомих 

индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

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

самоконтроль. 

Пропедевтика.Свойства 

предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. Сравнение предметов 



Сравнениедвухпредметов,сериипредметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, 

уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнениетрех-четырехпредметовподлине(ширине,высоте,глубине,толщине);длиннее,короче 

(шире,уже,выше,ниже,глубже,мельче,тоньше,толще);самый длинный,самыйкороткий(самый 

широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,ихсоставляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положениепредметоввпространстве,наплоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, 

далеко,близко,дальше,ближе,рядом,около,здесь,там,на,в,внутри,перед,за,над,под,напротив, между, 

в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицыизмеренияиихсоотношения 

Единица времени— сутки.Сутки: утро,день,вечер, ночь. Сегодня, завтра,вчера, на следующий 

день,рано,поздно,вовремя,давно,недавно,медленно,быстро.Сравнениеповозрасту:молодой, 

старый, моложе, старше. Геометрический материал 

Круг,квадрат,прямоугольник,треугольник.Шар,куб,брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости 

(рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 



Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделениенеотрицательных 

целыхчисел.Названиякомпонентоварифметическихдействий,знакидействий.Таблицасложения. 

Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические 

задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи 

на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше 

на (в)...». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— 

дальше, между и пр.). 

Геометрическиефигуры.Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерениедлиныотрезка.Сложениеивычитаниеотрезков.Измерениеотрезковломанойи 

вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар. 

 

МИРПРИРОДЫИЧЕЛОВЕКА 

Пояснительнаязаписка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорностивосприятияобъектов; 



— практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)спредметамипознания,повозможностивнатуральномвидеи в 

естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями,практическойдеятельностьюв процессерешенияучебно-познавательныхзадач,в 

совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знанийинакоплениюопытавзаимодействияспредметамипознаниявигровой,коммуникативнойи 

учебной деятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основноевниманиеприизучениикурса«Мирприродыичеловека»уделеноформированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

Сезонныеизменения 

Временныеизменения.День,вечер,ночь,утро.Сутки,времясуток.Времясутокисолнце(по 

результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, 

рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, 

весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень —начальнаяосень, серединасезона,поздняяосень.Зима—начало,середина,конец 

зимы. Весна — ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного 

тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и 

живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонныеизменениявнеживойприроде 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, 

светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - 

холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнцеиизменениявнеживойиживойприроде.Долготаднязимойилетом. 

Растенияиживотныевразноевремягода 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев,плодовисемян.Ознакомлениесназваниямирастенийиживотных.Раннецветущие,летние и 

осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для 

гнездования птиц. 



 

года. 

Сад,огород.Поле,лесвразноевремягода.Домашниеидикиеживотныевразноевремя 

 

Одеждалюдей,игрыдетей,трудлюдейвразноевремягода 

Одеждалюдейвразноевремягода.Одеваниенапрогулку.Учетвременигода,погоды, 

предполагаемыхзанятий(игры,наблюдения,спортивныезанятия).Игрыдетейвразныесезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудныхзаболеваний,гриппа,травмвсвязиссезоннымиособенностями(похолодание,гололед, 

жара и пр.) 

Неживаяприрода 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 

называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые 

при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как 

планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живаяприрода 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешнийвид,местопроизрастания,использование.Значениедляжизничеловека.Употреблениев 

пищу. 

Растениякомнатные.Название.Внешнеестроение(корень,стебель,лист).Уход.Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плоди 

семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на 

примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.  

Грибы 

Шляпочныегрибы:съедобныеинесъедобные.Название.Местопроизрастания.Внешнийвид. Значение 

в природе. Использование человеком. Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь 

птицамзимой(подкормка,изготовлениекормушек)ивеснойвпериодгнездования(сборветокдля гнезд, 

соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охранаприроды: наблюдениязажизньюживойприроды,уходзакомнатнымирастениями, 

посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора 

урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, 

подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким 

животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости 

рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 



(глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение 

правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, 

мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины(«овощи-фрукты»,продуктовый,промтоварный(одежда,обувь,бытоваятехника 

или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. 

Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила 

поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский 

транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

НашаРодина-Россия.Нашгород.Населенныепункты.Столица.Флаг,Герб,ГимнРоссии. 

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей 

страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и 

расходование денег. 

Безопасноеповедение 

Предупреждениезаболеванийитравм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием 

витаминов,гигиенаполостиносаирта,предупреждениеконтактовсбольнымилюдьми.Поведение во 

времяпростудной(постельныйрежим,соблюдение назначенийврача) иинфекционнойболезни 

(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в 

больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасноеповедениевприроде. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правилаповеденияснезнакомымилюдьми,внезнакомомместе. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора,пешеходныйпереход,правиланахожденияребенканаулице(сопровождениевзрослым, 

движениепотротуару,переходулицыпопешеходномупереходу).Правилабезопасногоповедения в 

общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практическихработиопытов,синвентаремдляуборкикласса.Правилаобращениясгорячейводой (в 

кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоныпервойпомощи.Звонокпотелефонуэкстренныхслужб. 



МУЗЫКАI(Г>Уклассы 

Пояснительная записка 

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачиучебногопредмета«Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитиеспособностиполучатьудовольствиеотмузыкальныхпроизведений,выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

— формированиепростейших эстетических ориентиров и их использованиеворганизации 

обыденной жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализацииидифференциациипроцессамузыкальноговоспитания,взаимосвязиобученияи 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержаниеучебногопредмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, 

игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала 

уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятиемузыки 

Репертуар для слушания, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений. о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровоеразнообразие,праздничная,маршевая,колыбельнаяпесниипр. 

Слушаниемузыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

— развитиеэмоциональнойотзывчивостииэмоциональногореагированиянапроизведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 



— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

— развитиеуменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар. произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материалдолженбытьдоступнымпосмыслу,отражатьзнакомыеобразы,событияиявления,иметь 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений. о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие, игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр. 

Навыкпения. 

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое и свободное положение головы, устойчивая опора на 

обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 

исполнениинапевныхпесенсразличнымидинамическимиоттенками(приусилениииослаблении 

дыхания); 

— пениекороткихпопевокнаодномдыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

— развитиеумениямягкого,напевного,легкогопения(работанадкантиленой 

-способностьюпевческогоголосакнапевномуисполнениюмелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента {а капелла)] работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие,средние,низкие;восходящее,нисходящеедвижениемелодии,наоднойвысоте);развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух; 



— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

— формированиепониманиядирижерскихжестов(внимание,вдох,началоиокончание 

пения); 

— развитиеуменияслышатьвступлениеиправильноначинатьпениевместеспедагогоми 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением 

строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пениеспокойное,умеренноепотемпу,ненапряженноеиплавноевпределахmezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

— укреплениеипостепенноерасширениепевческогодиапазонами1-ля1,pel-cul,dol-до2. 

— получениеэстетическогонаслажденияотсобственногопения. 

Элементымузыкальнойграмоты 

 

 

 

piano); 

Содержание. 

— ознакомлениесвысотойзвука(высокие,средние,низкие); 

— ознакомлениесдинамическимиособенностямимузыки(громкая—forte,тихая— 

 

— развитиеуменияразличатьзвукподлительности(долгие,короткие): 

— элементарныесведенияонотнойзаписи(нотныйстан,скрипичныйключ,добавочная 

линейка,графическоеизображениенот,порядокнотвгаммедомажор). 

 

Игранамузыкальныхинструментахдетскогооркестра. 

Репертуар для исполнения. фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровоеразнообразие:марш,полька,вальс 

Содержание. 

— обучениеигренаударно-шумовыхинструментах(маракасы,бубен,треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

— обучениеигренабалалайкеилидругихдоступныхнародныхинструментах; 

— обучениеигренафортепиано. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО I (r>V классы Пояснительная записка Основная цель 

изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуреиобученияумениювидетьпрекрасноевжизнииискусстве;формированииэлементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

• Воспитаниеинтересакизобразительномуискусству. 

• Раскрытиезначенияизобразительногоискусствавжизничеловека 

• Воспитаниевдетяхэстетическогочувстваипониманиякрасотыокружающегомира, 

художественного вкуса. 



• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формированиезнанийэлементарныхосновреалистическогорисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

• Обучениеразнымвидамизобразительнойдеятельности(рисованию,аппликации, 

лепке). 

• Обучениеправиламизаконамкомпозиции,цветоведения,построенияорнамента и 

др.,применяемыхвразныхвидахизобразительнойдеятельности. 

• Формированиеумениясоздаватьпростейшиехудожественныеобразыснатурыипо 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

• Развитиеумениявыполнятьтематическиеидекоративныекомпозиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Примерноесодержаниепредмета 

Содержаниепрограммыотраженовпятиразделах:«Подготовительныйпериодобучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».  

Программойпредусмотриваютсяследующиевидыработы: 

— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 



представлению,воображению;выполнениепредметной,сюжетнойидекоративнойаппликации; 

— проведениебеседыосодержаниирассматриваемыхрепродукцийскартиныхудожников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человекиизобразительноеискусство;урокизобразительногоискусства;правилаповедения 

иработынаурокахизобразительногоискусства;правилаорганизациирабочегоместа;материалыи 

инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительныйпериодобучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящихдвиженийруки;узнаваниеипоказосновныхгеометрическихфигурител(круг,квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемылепки: 

— отщипываниекусковотцелогокускапластилинаиразминание; 

— размазываниепокартону; 

— скатывание,раскатывание,сплющивание; 

— примазываниечастей присоставлениицелого объемного изображения.Приемы работыс 

«подвижнойаппликацией»дляразвитияцелостноговосприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию: 

— складываниецелогоизображенияизегодеталейбезфиксациинаплоскости 

листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрическойфигурыбезфиксациинаплоскостилиста; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

— составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектовбезфиксациинаплоскости 

листа.  

Приемывыполненияаппликацииизбумаги: 

— приемыработыножницами; 

— раскладывание деталейаппликациинаплоскостилистаотносительнодругдругав 

соответствииспространственнымиотношениями:внизу,наверху,над,под,справаот...,слеваот..., посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

— приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительнуюповерхностьспомощью 

клея.  

Приемырисованиятвердымиматериалами(карандашом,фломастером,ручкой): 

— рисованиесиспользованиемточки(рисованиеточкой;рисованиепозаранее 

расставленнымточкампредметовнесложнойформыпообразцу). 



— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемыработы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемытрафаретнойпечати:печатьтампоном,карандашнойрезинкой,смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемыкистевогописьма:примакиваниекистью;наращиваниемассы;рисованиесухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучениедействиямсшаблонамиитрафаретами: 

— правилаобведенияшаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

ОбучениекомпозиционнойдеятельностиРазвитиеумений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формированиепонятий:«предмет»,«форма»,«фигура»,«силуэт»,«деталь»,«часть», 

«элемент»,«объем»,«пропорции»,«конструкция»,«узор»,«орнамент»,«скульптура»,«барельеф», 

«симметрия»,«аппликация»ит.п. 

Разнообразиеформпредметногомира.Сходствоиконтрастформ.Геометрическиефигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесениеформыпредметовсгеометрическимифигурами(методобобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передачадвиженияразличныходушевленныхинеодушевленныхпредметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизбумагипоконтурнойлинии;рисованиепоопорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование 

формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитиевосприятияцветапредметовиформированиеуменияпередаватьегов 

рисунке с помощью красок 

Понятия:«цвет»,«спектр»,«краски»,«акварель»,«гуашь»,«живопись»ит.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 



Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимыхоттенковцветов. 

Работакистьюикрасками,получениеновыхцветовиоттенковпутемсмешениянапалитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучанииивыразительностьобраза. Подбор цветовых сочетанийприсозданиисказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучениевосприятиюпроизведенийискусства 

Примерныетемыбесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- 

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И .Остроумова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст,статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. 

Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы).Какиематериалыиспользуютхудожники-декораторы.Разнообразиеформвприродекак 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическаякультураявляетсясоставнойчастьюобразовательногопроцессаобучающихсяс 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным,эстетическим,трудовымобучением;занимаетодноизважнейшихмествподготовке 

этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.  



Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

— коррекциянарушенийфизическогоразвития; 

— формированиедвигательныхуменийинавыков; 

— развитиедвигательныхспособностейвпроцессеобучения; 

— укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосанки; 

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

— формированиеустановкинасохранениеиукреплениездоровья,навыковздоровогои 

безопасного образа жизни; 

— поддержаниеустойчивойфизическойработоспособностинадостигнутомуровне; 

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

— воспитаниеустойчивогоинтересакзанятиямфизическимиупражнениями; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитиясучетомвозрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

— обогащениечувственногоопыта; 

— коррекциюиразвитиесенсомоторнойсферы; 

— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Содержаниепрограммыотраженовпятиразделах:«Знанияофизическойкультуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленныхразделоввключаетнекоторыетеоретическиесведенияиматериалдляпрактической 

подготовки обучающихся. 

Программойпредусмотреныследующиевидыработы: 

— беседыосодержанииизначениифизическихупражненийдляповышениякачества здоровья 

и коррекции нарушенных функций; 

— выполнениефизическихупражненийнаосновепоказаучителя; 

— выполнениефизических упражненийбез зрительногосопровождения,под словесную 

инструкцию учителя; 

— самостоятельноевыполнениеупражнений; 

— занятиявтренирующемрежиме; 

— развитиедвигательныхкачествнапрограммномматериалегимнастики,легкойатлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре Чистота одежды и обуви. Правила 

утренней гигиеныи ихзначение для человека.Правила поведенияна урокахфизическойкультуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья 

человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Физическоеразвитие.Осанка.Физическиекачества.Понятияопредварительнойиисполнительной 

командах. 



Предупреждениетравмвовремязанятий.Значениеиосновные правила закаливания. Понятия: физическая 

культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практическийматериал. 

Построенияиперестроения. 

Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающиеупражнения):основные 

положенияидвижениярук,ног,головы,туловища;упражнениядлярасслаблениямышц;мышц шеи; 

укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 

дыхание;дляразвитиямышцкистейрукипальцев;формированияправильнойосанки;укрепления 

мышц туловища. Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкаяатлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

Практическийматериал: 

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

колоннепоодномувобходзалазаучителем.Ходьбапопрямойлинии,ходьбананосках,напятках, на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на 

пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в 

чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег.Перебежкигруппамиипоодному15—20м.Медленныйбегссохранениемправильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии.Бегнаносках.Бегнаместесвысокимподниманиембедра.Бегсвысокимподниманием бедра 

и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, 

подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 

Чередованиебегаиходьбы.Высокийстарт.Бегпрямолинейныйспараллельнойпостановкойстоп. 

Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 

бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

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

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). 

Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 



вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с 

разбегабезучетаместаотталкивания.Прыжкиввысотуспрямогоразбегаспособом«согнувноги». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание.Правильныйзахватразличныхпредметовдлявыполненияметанияоднойидвумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты.Метаниесместамалогомячавстенкуправойилевойрукой.Метаниебольшогомячадвумя 

рукамииз-заголовы иснизусместавстену.Броскинабивногомяча(1кг)сидядвумярукамииз-за головы. 

Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в 

цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 

дальностьотскокаотбаскетбольногощита.Метаниетеннисногомячанадальностьсместа.Броски 

набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжнаяиконькобежнаяподготовка 

Лыжнаяподготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда иобувь лыжника. Подготовка к занятиямна лыжах. Правила поведенияна уроках лыжной 

подготовки.Лыжныйинвентарь;выборлыжипалок.Одеждаиобувьлыжника.Правилаповедения на 

уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного 

хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практическийматериал.Выполнениестроевыхкоманд.Передвижениеналыжах.Спуски, 

повороты, торможение. Конькобежная подготовка 

Теоретическиесведения.Одеждаиобувьконькобежца.Подготовкакзанятиямнаконьках. 

Правила поведениянауроках.Основныечастиконька.Предупреждениетравм иобмороженийпри 

занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги 

на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

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

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практическийматериал.Подвижныеигры: 

Коррекционныеигры; 

Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений: 

игрысбегом;прыжками;лазанием;метаниемиловлеймяча(втомчислепионерболвIV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

РУЧНОЙТРУД 

Пояснительнаязаписка 

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личностиучащегосямладшеговозрастасумственной отсталостью 



(интеллектуальныминарушениями)впроцессеформированиятрудовойкультурыиподготовкиего к 

последующемупрофильномуобучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачиизученияпредмета: 

— формированиепредставленийоматериальнойкультурекакпродуктетворческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

— формированиепредставленийогармоничномединствеприродногоирукотворногомира и о 

месте в нѐм человека. 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

— расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования. 

— формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

— формированиеинтересакразнообразнымвидамтруда. 

— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

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

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином Элементарные знания о глине и 

пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение 

глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал 

ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращатьсяспластилином. Инструменты дляработы спластилином.Лепкаизглины ипластилина 

разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из 

пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 



«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий 

имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

Работасприроднымиматериалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных 

материаловигралидетивстарину).Заготовкаприродныхматериалов.Инструменты,используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего 

места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми 

шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление 

игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работасбумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты иматериалы дляработы с бумагойи 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметкабумаги.Экономнаяразметкабумаги.Приемыразметки: 

- разметкаспомощьюшаблоном.Понятие«шаблон».Правилаработысшаблоном.Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметкаспомощьючертежныхинструментов(полинейке,угольнику,циркулем). 

Понятия:«линейка»,«угольник»,«циркуль».Ихприменениеиустройство; 

- разметкасопоройначертеж.Понятие«чертеж».Линиичертежа.Чтениечертежа. 

Вырезаниеножницамиизбумаги.Инструментыдлярезаниябумаги.Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез 

по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»;«сгибаниесторонксередине»; «сгибаниеугловкцентруисередине»; «сгибаниепотипу 

«гармошки»;«вогнутьвнутрь»;«выгнутьнаружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструированиеизбумагиикартона(изплоскихдеталей;наосновегеометрическихтел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Картонажно-переплетныеработы 



Элементарныесведенияокартоне(применениекартона).Сортакартона.Свойствакартона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки 

картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работастекстильнымиматериалами 

Элементарныесведенияонитках(откудаберутсянитки).Применениениток.Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматываниенитокнакартонку(плоскиеигрушки,кисточки). 

Связываниенитоквпучок(ягоды,фигуркичеловечком,цветы). 

Шитье.Инструментыдляшвейныхработ.Приемышитья:«иглавверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскройдеталейизткани.Понятие«лекало».Последовательностьраскроядеталейиз 

ткани. 

Шитье.Завязываниеузелкананитке.Соединениедеталей,выкроенныхизткани,прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество.Какткутткани.Видыпереплетенийткани(редкие,плотныепереплетения). 

Процессткачества(основа,уток,челнок,полотняноепереплетение). 

Скручиваниеткани.Историко-культурологическиесведения(изготовлениекукол-скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделкаизделийизткани.Аппликациянаткани.Работастесьмой. 

Применениетесьмы.Видытесьмы(простая,кружевная,сорнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работасдревеснымиматериалами 

Элементарныесведенияодревесине.Изделияиздревесины.Понятия«дерево»и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способыобработкидревесиныручнымиинструментамииприспособлениями(зачистка напильником, 

наждачной бумагой). 

Способыобработкидревесиныручнымиинструментами(пиление,заточкаточилкой). 

Аппликацияиздревесныхматериалов(опилок,карандашнойстружки,древесныхзаготовок для 

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работаметаллом 

Элементарныесведенияометалле. Применение металла. Виды металлов(черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работасалюминиевойфольгой.Приемыобработкифольги:«сминание»,«сгибание», 

«сжимание»,«скручивание»,«скатывание»,«разрывание»,«разрезание». 

Работаспроволокой 



Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работасметаллоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталейметаллоконструктора(планки,пластины,косынки,углы,скобыпланшайбы,гайки,винты). 

Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединениепланоквинтомигайкой. 

Комбинированныеработысразнымиматериалами 

Видыработпокомбинированиюразныхматериалов: 

пластилин,природныематериалы;бумага,пластилин;бумага,нитки;бумага,ткань;бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

 

V-IXклассыРУССКИЙ 

ЯЗЫК Пояснительная 

записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность 

является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языкавстарших классах имеет своейцелью развитие коммуникативно- 

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижениепоставленнойцелиобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

— расширениепредставленийоязыкекакважнейшемсредствечеловеческогообщения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

— развитиенавыковречевогообщениянаматериаледоступныхдляпонимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

— развитиеположительныхкачествисвойствличности. 

Грамматика, правописание и развитие речи Фонетика. Звуки и буквы. 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные 

парные и непарные по твердости -мягкости, звонкости - глухости. Разделительный ь. Ударение. 

Гласныеударныеибезударные.Проверканаписаниябезударныхгласныхпутемизмененияформы 

слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: 

образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 



Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

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

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописаниеприставок.Единообразноенаписаниерядаприставок.Приставкаипредлог. 

Разделительныйъ. 

Частиречи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог:общеепонятие,значениевречи.Раздельноенаписаниепредлоговсословами. 

Имя существительное, общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные,одушевленныеинеодушевленные.Родименсуществительных.Написаниемягкого 

знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 

существительныхвединственномимножественномчисле.Падеж.Изменениесуществительныхпо 

падежам. Правописание падежных окончаний имѐн существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное, понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 

прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 

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

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 

Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма 

глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

Наречие.Понятиеонаречии.Наречия,обозначающиевремя,место,способдействия. 

Правописаниенаречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощьюразличныхязыковыхсредств(личныхместоимений,наречий,повторасуществительного, 

синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложениябезсоюзовис сочинительнымисоюзамиИ. А, 

НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 



предложений.СложныепредложенияссоюзамиЧТО,ЧТОБЫ,ПОТОМУЧТО,КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитиеречи,работастекстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста. 

Стилиречи(наосновепрактическойработыстекстами):разговорный,деловойи 

художественный.Основныепризнакистилейречи.Элементарныйстилистическийанализтекстов. 

Составлениерассказапосериисюжетныхкартин,картине,поопорнымсловам,материалам наблюдения, 

по предложенной теме, по плану. 

Изложениетекстасопоройназаранеесоставленныйплан.Изложениепоколлективно составленному 

плану. 

Сочинениетворческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловоеписьмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др. 

Письмосэлементамитворческойдеятельности. 

 

Чтение(Литературноечтение) 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и 

научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, 

детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбеитовариществе;онравственно-этическихпонятиях(добро,зло,честь,долг,совесть,жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровоеразнообразие: народныеиавторскиесказки,басни,былины,легенды,рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировкавлитературоведческихпонятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

• присказка,зачин,диалог,произведение. 

• герой(персонаж),гласныйивторостепенныйгерой,портретгероя,пейзаж. 

• стихотворение,рифма,строка,строфа. 

• средствавыразительности(логическаяпауза,темп,ритм). 

• элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и 

подробный пересказ произведения или его части по плану. 



Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительнаязаписка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. Распределение учебного материала, 

так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико- 

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний иумений в 

формировании жизненных компетенций. 

ВпроцессеобученияматематикевV-IXклассахрешаютсяследующиезадачи: 

— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

длярешенияпрактическихзадачвучебнойитрудовойдеятельности;используемыхвповседневной 

жизни; 

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

— Воспитаниеположительныхкачествисвойствличности. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 ООО ООО. Классы и разряды. Представление 

многозначныхчиселввидесуммыразрядныхслагаемых.Сравнениеиупорядочениемногозначных 

чисел. 

Единицыизмеренияиихсоотношения.Величины(стоимость,длина,масса,емкость, время, 

площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), 

рубль(1р.).Единицыизмерениядлины:миллиметр(1мм),сантиметр(1см),дециметр(1дм),метр (1м), 

километр(1 км).Единицыизмерениямассы:грамм (1г),килограмм (1кг),центнер(1ц), тонна (1 т). 

Единица измерения емкости - литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), 

минута(1мин),час(1ч),сутки(1сут),неделя(1нед.),месяц(1мес),год(1год),век(1в.).Единицы 

измеренияплощади:квадратныймиллиметр(1кв.мм),квадратныйсантиметр(1кв.см), 

квадратныйдециметр (1 кв.дм), квадратныйметр (1кв.м),квадратныйкилометр(1кв. 

км).Единицы измеренияобъема:кубическиймиллиметр (1куб. мм),кубическийсантиметр(1куб. 

см),кубическийдециметр(1куб.дм),кубическийметр(1куб.м),кубическийкилометр(1куб.км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Преобразованиячисел,полученныхприизмерениистоимости,длины,массы. 

Записьчисел,полученныхприизмерениидлины,стоимости,массы,ввиде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 ООО ООО; с целыми 

числами,полученнымиприсчетеиприизмерении,впределах100,легкиеслучаивпределах1ООО ООО. 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначныхчисел. Нахождение 

неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценка достоверности 

результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 ООО. 

Умножениеиделениецелыхчисел,полученныхприсчетеиприизмерении,наоднозначное, двузначное 

число. 



Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использованиемикрокалькуляторадлявсехвидоввычисленийвпре 

делах1ООООООсцелымичисламиичислами,полученнымиприизмерении,спроверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанноечисло.Получение,чтение,запись,сравнениесмешанныхчисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 

смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнениедробейсразнымичислителямиизнаменателями. 

Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробейсодинаковымизнаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичнаядробь.Чтение,записьдесятичныхдробей. 

Выражениедесятичныхдробейвболеекрупных(мелких),одинаковыхдолях.Сравнение 

десятичных дробей. 

Сложениеивычитаниедесятичныхдробей(всеслучаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождениедесятичнойдробиотчисла. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микр окалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и 

кратноесравнение.Задачи,содержащиеотношения«большена(в)...»,«меньшена(в)...».Задачина 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Планированиеходарешениязадачи. 

Арифметическиезадачи,связанныеспрограммойпрофильноготруда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. 

Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур(пересечение,точкипересечения) и 

линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе 

параллельные). 



Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 

углов треугольника. 

Симметрия.Осьсимметрии.Симметричныепредметы,геометрическиефигуры.Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр.Вычислениепериметратреугольника,прямоугольника,квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной 

поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрическиеформывокружающеммире. 

 

ИНФОРМАТИКА(VII-IXклассы) 

Пояснительнаязаписка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

познакомятся с приѐмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. 

Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Практикаработынакомпьютере: назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода, 

вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И 

POWER POINT. Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ(V-VIклассы) 

Пояснительнаязаписка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоениюсистематическихбиологическихигеографическихзнаний.Основнымизадачамикурса 

«Природоведение»являются: 

— формированиеэлементарныхнаучныхзнанийоживойинеживойприроде; 

— демонстрациятеснойвзаимосвязимеждуживойинеживойприродой; 

— формированиеспециальныхиобщеучебныхуменийинавыков; 

— воспитаниебережногоотношениякприроде,еересурсам,знакомствососновными 

направлениями природоохранительной работы; 

— воспитаниесоциальнозначимыхкачествличности. 



В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблю- 

дательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

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

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 

коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальныхпредставлений,полученныхвдополнительномпервом(I1)классеI—IVклассах,к 

систематическимзнаниямпогеографиииестествознанию,ноиодновременнослужитосновойдля них. 

Программапоприродоведениюсостоитизшестиразделов: 

«Вселенная»,«Нашдом—Земля»,«ЕстьнаЗемлестранаРоссия»,«Растительныймир», 

«Животныймир»,«Человек». 

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

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

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

Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них 

обязательного полного воспроизведения этих названий. 

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

гидросфера,основныесвойствавоздуха,воды,полезныхископаемыхипочвы,меры,принимаемые 

человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами 

поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел«ЕстьнаЗемлестранаРоссия» завершаетизучение неживойприроды вVклассеи 

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

географическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: Черное и 

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

материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся географической 

характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.  

Приизученииэтогоразделауместноопиратьсяназнанияучащихсяосвоемродном 

крае. 

Болееподробноезнакомствоспроизрастающимирастениямииобитающимиживотными, 

как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении 

последующих разделов 

ПриизучениирастительногоиживотногомираЗемлиуглубляютсяисистематизируются 

знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на 

характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых 

организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и 

животного мира. В содержании могут быть указаны представители флоры и фауны разных 

климатическихпоясов,нозначительнаячастьвременидолжнабытьотведенанаизучениерастений 

иживотныхнашейстраны исвоегокрая.Признакомствесдомашнимиживотными,комнатнымии 

декоративнымирастениямиследуетобязательноопиратьсяналичныйопытучащихся,воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть еѐ красоту.  

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 



жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно- 

гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

Впроцессеизученияприродоведческогоматериалаучащиесядолжныпонятьлогикукурса: 

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

изучается воздух), литосфера 

(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой 

природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица 

Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картинуокружающего мира, показать 

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

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразныепрактическиеработы,которыеопираютсяналичныйопытучащихсяипозволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых 

предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала 

(большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно 

непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

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

ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены 

основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют 

различнуюстепеньсложности:наиболее трудныеработы,необязательныедляобщеговыполнения или 

выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического 

(V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 

предусматриваетсявведениевпассивныйсловарьпонятий,слов,специальныхтерминов(например 

таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и 

др.). 

Введение 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучатьприроду.Живаяинеживаяприрода.Предметыиявлениянеживойприроды.Вселенная 

Солнечнаясистема.Солнце.Небесныетела:планеты,звезды. 

Исследованиекосмоса.Спутники.Космическиекорабли.Первыйполетвкосмос. 

Современныеисследования. 

Цикличностьизмененийвприроде.ЗависимостьизмененийвприродеотСолнца.Сезонные изменения в 

природе. 

Нашдом —Земля 

ПланетаЗемля.ФормаЗемли.ОболочкиЗемли:атмосфера,гидросфера,литосфера, биосфера. 

Воздух.Воздухиегоохрана.Значениевоздухадляжизнина Земле. 



Свойствавоздуха:прозрачность,бесцветность,объем,упругость.Использованиеупругости 

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. 

Знакомствостермометрами.Измерениетемпературывоздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыханиярастений,животных ичеловека.Применение кислорода 

вмедицине.Углекислыйгазиегосвойствонеподдерживатьгорение.Применениеуглекислогогаза при 

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

способы защиты. 

Чистыйизагрязненныйвоздух.Примесиввоздухе(водянойпар,дым,пыль).Поддержание 

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхностьсуши.Почва 

Равнины,горы,холмы,овраги. 

Почва—верхнийслойземли.Ееобразование. 

Составпочвы:перегной,глина,песок,вода,минеральныесоли,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. 

Эрозияпочв.Охранапочв. 

Полезныеископаемые 

Полезныеископаемые.Видыполезныхископаемых.Свойства.Значение.Способыдобычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов.Гранит, 

известняки, песок, глина. 

Горючиеполезныеископаемые. Торф.Внешнийвидисвойстваторфа:цвет,пористость, 

хрупкость,горючесть.Образованиеторфа,добычаииспользование.Каменныйуголь.Внешнийвид 

исвойствакаменногоугля:цвет,блеск,горючесть,твердость,хрупкость.Добычаииспользование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. 

Продуктыпереработкинефти:бензин,керосинидругиематериалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту. 

Полезныеископаемые,используемыедляполученияметаллов. 

Черныеметаллы(различныевидысталиичугуна).Свойствачерныхметаллов:цвет,блеск, 

твердость,упругость,пластичность,теплопроводность,ржавление.Распознаваниесталиичугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, 

устойчивостькржавлению.Распознаваниеалюминия.Медь.Свойствамеди:цвет,блеск,твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местныеполезныеископаемые.Добычаииспользование. 

Вода 

Водав природе.Рольводыв питанииживыхорганизмов.Свойстваводыкак 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. 

Экономияпитьевойводы. 

Водавприроде:осадки,водысуши. 

Водысуши.Ручьи,реки,озера,болота,пруды.Моряиокеаны.Свойстваморскойводы.Значение морей 

и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. Охрана воды. 

ЕстьнаЗемлестрана—Россия 

Россия—Родинамоя.МестоРоссииназемномшаре.Важнейшиегеографическиеобъекты, 

расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские 

горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - 

столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население нашей страны. 

РастительныймирЗемли 

Живаяприрода.Биосфера:растения,животные,человек. Разнообразие 

растительного мира на нашей планете. 

Средаобитаниярастений(растениялеса,поля,сада,огорода,луга,водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. Деревья. 

Деревьялиственные(дикорастущиеикультурные,сезонныеизменения,внешнийвид,места 

произрастания). 

Деревьяхвойные(сезонныеизменения,внешнийвид,местапроизрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонныеизменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Травы(дикорастущиеикультурные)Внешнийвид,местапроизрастания. 

Декоративныерастения.Внешнийвид,местапроизрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатныерастения.Внешнийвид.Уход.Значение. 

РастительныймирразныхрайоновЗемли(схолодным,умереннымижаркимклиматом.). 

Растения,произрастающиевразныхклиматическихусловияхнашейстраны.Растениясвоей местности: 

дикорастущие и культурные. Красная книга России и своей области (края). 

ЖивотныймирЗемли 

Разнообразиеживотногомира.Средаобитанияживотных.Животныесушииводоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Насекомые.Жуки,бабочки,стрекозы.Внешнийвид.Местовприроде.Значение.Охрана. 

Рыбы.Внешнийвид.Средаобитания.Местовприроде.Значение.Охрана.Рыбы, обитающие в 

водоемах России и своего края. 

Птицы.Внешнийвид.Средаобитания.Образжизни.Значение.Охрана.Птицысвоегокрая. 



Млекопитающие.Внешнийвид.Средаобитания.Образжизни.Значение.Охрана. 

Млекопитающиеживотныесвоегокрая. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 

своей области (края). 

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает 

(функционирует)нашорганизм.Взаимодействиеорганов.Здоровьечеловека(режим, 

закаливание,водныепроцедурыит.д.).Осанка(гигиена,костно-мышечнаясистема). 

Гигиенаоргановчувств.Охраназрения.Профилактиканарушенийслуха.Правилагигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 

Дыхание.Органыдыхания.Вредкурения.Правилагигиены. 

Скораяпомощь(оказаниепервоймедицинскойпомощи).Помощьприушибах,порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью.  

Медицинскиеучреждениясвоегогорода(поселка,населенногопункта).Телефоныэкстренной 

помощи. Специализация врачей. Обобщающие уроки Наш город (посѐлок, село, деревня). 

Рельеф и водоѐмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности. 

Обычаи и традиции своего края. 

 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительнаязаписка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность биологического 

курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — 

часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

Курс «Биология» состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из 

местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий — всѐ это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и 



повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: 

развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 

классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые 

тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой 

природы. 

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела «Растения» 

(VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены 

практическизначимыетемы,такие,как«Фитодизайн»,«Заготовкаовощейназиму»,  

«Лекарственныерастения»идр. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен 

темами,близкимиучащимся,живущимвгородскойместности(«Аквариумныерыбки», «Кошки»и 

«Собаки»:породы,уход,санитарно-гигиеническиетребованиякихсодержаниюидр.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программувключенытемы,связанныессохранениемздоровьячеловека.Обучающиесязнакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию 

практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) следует 

уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основныезадачиизучениябиологии: 

— формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

— показатьпрактическоеприменениебиологическихзнаний:учитьприемамвыращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем; 

— формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию 

подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

— развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и 

другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 

Введение 

Повторениеосновныхсведенийизкурсаприродоведенияонеживойиживойприроде. 

Живаяприрода:растения,животные,человек. 

Многообразиерастений(размеры,форма,местапроизрастания). 

Цветковыеибесцветковыерастения.Рольрастенийвжизниживотныхичеловека.Значение 

растений и их охрана. 

Общиесведенияоцветковыхрастениях 



Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки 

или др.). 

Подземныеиназемныеорганырастения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, 

усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни 

растений(доставкаводыиминеральныхсолейоткорнякдругиморганамрастенияиоткладывание запаса 

органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строениецветка.Понятиеосоцветиях(общееознакомление).Опылениецветков. 

Образованиеплодовисемян.Плодысухиеисочные.Распространениеплодовисемян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрацияопытаобразованиекрахмалавлистьяхрастенийнасвету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

 

 
 

 

края. 

Растениялеса 

Некоторыебиологическиеособенностилеса. 

Лиственныедеревья:береза,дуб,липа,осинаилидругиеместныепороды.Хвойныедеревья: 

ель,соснаилидругиепородыдеревьев,характерныедляданного 

 

Особенностивнешнегостроениядеревьев.Сравнительнаяхарактеристика.Внешнийвид, 

условияпроизрастания.Использованиедревесиныразличныхпород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина,лещина(орешник),шиповник.Использованиечеловеком.Отличительныепризнаки 

съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенностивнешнего строения. Биологияэтих 

растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их 

сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибылеса.Строениешляпочногогриба:шляпка,пенек,грибница. 

Грибысъедобныеиядовитые.Распознаваниесъедобныхиядовитыхгрибов.Правиласбора 

грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед 

употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 



Практическиеработы.Определениевозрасталиственныхдеревьевпогодичнымкольцам, а 

хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление 

альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор 

литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»),  

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатныерастения 

Разнообразиекомнатныхрастений.Светолюбивые 

(бегония,герань,хлорофитум). 

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные 

для данной местности). 

Влаголюбивые(циперус,аспарагус). 

Засухоустойчивые(суккуленты,кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными 

растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из 

комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренѐнных 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративныерастения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. 

Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних 

цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетниерастения:флоксы(пионы,георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растенияполя 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Техническиекультуры:сахарнаясвекла,лен,хлопчатник,картофель,подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорныерастенияполейиогородов:осот,пырей,лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощныерастения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп — по выбору учителя). 

Двулетниеовощныерастения:морковь,свекла,капуста,петрушка. 

Многолетниеовощныерастения:лук. 

Особенностивнешнегостроенияэтихрастений,биологическиеособенностивыращивания. Развитие 

растений от семени до семени. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Пользаовощныхрастений.Овощи—источникздоровья(витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 



Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, 

сбор урожая. 

Растениясада 

Яблоня,груша,вишня,смородина,крыжовник,земляника(абрикосы,персики—дляюжных 

регионов). 

Биологическиеособенностирастенийсада:созревание 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 
плодов, особенности 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки 

на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животногомира.Позвоночныеи беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, 

способпередвижения,дыхание,окраска:защитная,предостерегающая).Значениеживотныхиих 

охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

БеспозвоночныеживотныеОбщиепризнакибеспозвоночных 

(отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразиебеспозвоночных;черви,медузы,раки,пауки,насекомые.Дождевойчервь. 

Внешнийвиддождевогочервя,образжизни,питание,особенностидыхания,способпередвижения. 

Рольдождевогочервявпочвообразовании.Демонстрацияживогообъектаиливлажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их 

значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по 

выбору учителя). 

Комнатнаямуха.Характерныеособенности.Вред.Мерыборьбы.Правилагигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, 

прополиса). 

Муравьи—санитарылеса.Внешнийвид.Составсемьи.Особенностижизни.Польза. 

Правилаповедениявлесу.Охранамуравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическаяработа.Зарисовканасекомыхвтетрадях. 

Экскурсиявприродудлянаблюдениязанасекомыми. 

Позвоночныеживотные 



Общиепризнакипозвоночныхживотных.Наличиепозвоночникаивнутреннего 

скелета. 

Классификацияживотных:рыбы,земноводные,пресмыкающиеся,птицы,млекопитающие. 

Рыбы 

Общиепризнакирыб.Средаобитания. 

Речныерыбы(пресноводные):окунь,щука,карп. 

Морскиерыбы:треска,сельдьилидругие,обитающиевданнойместности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 

способпередвижения.Размножениерыб.Рыбоводство(разведениерыбы,ееохранаирациональное 

использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 

воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход.  

Демонстрацияживыхрыбинаблюдениезаними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 

Земноводные 

Общиепризнакиземноводных. 

Лягушка.Местообитания,образжизни.Внешнеестроение,способпередвижения.Питание, 

дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомствосмногообразиемземноводных(жаба,тритон,саламандра).Особенности внешнего 

вида и образа жизни. Значение в природе. 

Чертысходстваиразличияземноводныхирыб. Польза 

земноводных и их охрана. 

Демонстрацияживойлягушкииливлажногопрепарата. 

Практическиеработы.Зарисовкавтетрадях.Черчениетаблицы(сходствоиразличие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерицапрыткая.Местаобитания,образжизни,особенностипитания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 

(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использование 

змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практическиеработы.Зарисовкивтетрадях.Черчениетаблицы. 

Птицы 

Дикиептицы.Общаяхарактеристикаптиц:наличиекрыльев,пухаиперьевнателе. 

Особенностиразмножения:кладкаяицивыведениептенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые).  

Птицылеса:большойпестрыйдятел,синица. 

Хищныептицы:сова,орел. 

Птицы,кормящиесяввоздухе:ласточка,стриж. 

Водоплавающиептицы:утка-кряква,лебедь,пеликан. 



Птицы,обитающиеблизжилищачеловека:голубь,ворона,воробей,трясогузкаилидругие 

местные представители пернатых. 

Особенностиобразажизникаждойгруппыптиц.Гнездованиеизаботаопотомстве.Охрана 

птиц.  

Птицывживомуголке.Попугаи,канарейки,щеглы.Уходзаними. 

Домашниептицы.Курица,гусь,утка,индюшка.Особенностивнешнегостроения,питания, 

размноженияиразвития.Строениеяйца(напримерекуриного).Уходзадомашнимиптицами. Содержание, 

кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

Экскурсиясцельюнаблюдениязаповедениемптицвприроде(илиэкскурсияна птицеферму). 

Практическиеработы.Подкормказимующихптиц.Наблюдениеиуходзаптицамив живом 

уголке. 

Млекопитающиеживотные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикиемлекопитающиеживотные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

размножение. 

Мышь(полеваяисераяполевка),белка,суслик,бобр.Отличительныеособенностикаждого 

животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Польза и вред, 

приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищныезвери.Общиепризнакихищныхзверей. Внешнийвид,отличительныеособенности. 

Особенностинекоторыхизних.Образжизни.Добычапиши.Чертысходстваиразличия. 

Псовые(собачьи):волк,лисица. 

Медвежьи:медведи(бурый,белый). 

Кошачьи:снежныйбарс,рысь,лев,тигр.Сравнительныехарактеристики. Пушныезвери:соболь, 

куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 

Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и 

значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охранаморскихмлекопитающих.Морскиеживотные,занесенныевКраснуюкнигу(нерпа, 

пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрациявидеофильмовожизнимлекопитающихживотных. 

Экскурсиявзоопарк,краеведческиймузей(дельфинарий,морскойаквариум). 

Практическиеработы.Зарисовкивтетрадях.Игры(зоологическое 

лото и др.). 

Сельскохозяйственныеживотные 



Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для 

коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. 

Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и соленый 

вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и 

летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь.Внешнийвид,особенности.Уходикормление.Значениевнародномхозяйстве. 

Верховыелошади,тяжеловозы,рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд.Внешнийвид.Особенностипитания.Приспособленностькусловиямжизни. 

Значениедлячеловека. 

Демонстрациявидеофильмов(длягородскихшкол). 

Экскурсиянаферму:участиевраздачекормов,уборкепомещения(длясельских 

школ).  

Домашниепитомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиеническиетребования.Заболеванияиоказаниеимпервойпомощи. 

Животныевживомуголке(хомяки,черепахи,белыемыши,белкиидр.).Образжизни. 

Уход.Кормление.Уборкаихжилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знанийо своем организме и укреплении 

здоровья. 

Общеезнакомствосорганизмомчеловека 

Краткиесведенияоклеткеитканяхчеловека.Основныесистемыоргановчеловека.Органы 

опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная 

система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опораидвижение 

Скелетчеловека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелеттуловища.Строениепозвоночника.Рольправильнойпосадкииосанкичеловека. 

Мерыпредупрежденияискривленияпозвоночника.Груднаяклеткаиеезначение. 

Кости верхних и нижних конечностей.Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

Сустав, егостроение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих 

сустава,переломкостей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практическиеработы.Определениеправильнойосанки. 



Изучениевнешнеговидапозвонковиотдельныхкостей(ребра,костичерепа,рук,ног). 

Наложениешин,повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, 

движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работамышц:сгибание,разгибание,удерживание.Утомлениемышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

Наблюденияипрактическаяработа.Определениепривнешнемосмотреместоположения 

отдельныхмышц.Сокращениемышцприсгибаниииразгибаниируквлокте.Утомлениемышцпри 

удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижениевеществворганизмерастенийиживотных.Кровеноснаясистемачеловека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положениесердцавгруднойклетке.Работасердца.Пульс.Кровяноедавление.Движениекровипо 

сосудам. Группы крови. 

Заболеваниясердца(инфаркт,ишемическаяболезнь,сердечнаянедостаточность). 

Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

Перваяпомощьприкровотечении.Донорство—этопочетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических 

упражнений.Обработкацарапинйодом.Наложениеповязокнараны.Элементарноечтениеанализа 

крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте на  

память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрацияпримеровпервойдоврачебнойпомощиприкровотечении. 

Дыхание 

Значениедыханиядлярастений,животных,человека. 

Органыдыханиячеловека:носоваяиротоваяполости,гортань,трахея,бронхи, 

легкие.  
Составвдыхаемогоивыдыхаемоговоздуха.Газообменвлегкихитканях. 

Гигиенадыхания.Необходимостьчистоговоздухадлядыхания.Передачаболезнейчерез 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, 

тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияниеникотинанаорганыдыхания. 

Гигиеническиетребованияксоставувоздухавжилыхпомещениях.Загрязнениеатмосферы. 

Запыленностьизагазованностьвоздуха,ихвредноевлияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатныхрастений для здоровья 

человека. 

Демонстрацияопыта.Обнаружениевсоставевыдыхаемоговоздухауглекислого 

газа. 

Демонстрациядоврачебнойпомощипринарушениидыхания(искусственноедыхание, 

кислороднаяподушкаит.п.). 



Питаниеипищеварение 

Особенностипитаниярастений,животных,человека. 

Значениепитаниядлячеловека.Пищарастительнаяиживотная.Составпищи:белки,жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей ифруктовдля здоровья человека. 

Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, 

кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевыванияпищи.Отделениеслюны.Изменение пищиво ртуподдействиемслюны.Глотание. 

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 

Доврачебнаяпомощьпринарушенияхпищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на 

крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение 

Рольвыделениявпроцессежизнедеятельностиорганизмов.Органыобразованияи выделения 

мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешнийвидпочек,ихрасположениеворганизмечеловека.Значениевыделения 

мочи. 

 

 

 

сахар). 

 

Предупреждениепочечныхзаболеваний.Профилактикацистита. 

Практическиеработы.Зарисовкапочкивразрезе. 

Простейшеечтениеспомощьюучителярезультатованализамочи(цвет,прозрачность, 

 

Размножениеиразвитие 

Особенностимужскогоиженскогоорганизма. 

Культурамежличностныхотношений(дружба илюбовь;культура поведениявлюбленных; 

добрачноеповедение;выборспутникажизни;готовностькбраку;планированиесемьи). 

Биологическоезначениеразмножения.Размножениерастений,животных,человека. 

Системаорганов размножениячеловека(строение,функции,гигиенаюношей идевушек в 

подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение.Беременность.Внутриутробноеразвитие.Роды.Материнство.Уходза 

новорожденным. 

Ростиразвитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерическиезаболевания.СПИД.Ихпрофилактика. 

Покровытела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и 

жира, терморегуляции. 

Производныекожи:волосы,ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 



Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожныезаболеванияиихпрофилактика(педикулез,чесотка,лишай,экземаидр.).Гигиена 

кожи.Угриипричиныихпоявления.Гигиеническаяидекоративнаякосметика.Уходзаволосамии 

ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

 

Нервнаясистема 

Значениеистроениенервнойсистемы(спиннойиголовноймозг,нервы). 

Гигиенаумственногоифизическоготруда.Режимдня.Сонизначение.Сновидения. 

Гигиенасна.Предупреждениеперегрузок,чередованиетрудаиотдыха. 

Отрицательноевлияниеалкоголя,никотина,наркотическихвеществнанервнуюсистему. 

Заболеваниянервнойсистемы(менингит,энцефалит,радикулит,невралгия).Профилактика 

травматизма и заболеваний нервной системы. Демонстрация модели головного мозга. 

Органычувств 

Значениеоргановчувствуживотныхичеловека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Органслухачеловека.Строениеизначение.Заболеванияорганаслуха,предупреждение нарушений 

слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность:болевая,температурнаяитактильная).Расположениеизначениеэтихорганов. 

Охранавсехоргановчувств. 

Демонстрациямуляжейглазаиуха. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительнаязаписка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного 

и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально- 

экономических и экологических процессови явлений, адаптациик условиям окружающейсреды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачамиизучениягеографииявляются: 

— формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

— формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

— формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 



— формированиеуменийинавыковиспользованиягеографическихзнанийвповседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

— овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

— формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительнокизучениюгеографиидолжныбытьпредставленывтематическомпланированиив виде 

конкретных учебных действий 

 

Начальныйкурсфизическойгеографии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

Планикарта.Масштаб.Условныезнакипланаместности.Планигеографическаякарта. 

Масштабкарты.Условныецветаизнакифизическойкарты.ФизическаякартаРоссии. 

Формыповерхностиземли.Рельефместности,егоосновныеформы.Равнины,холмы,горы. 

Понятиеоземлетрясенияхивулканах.Оврагииихобразование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 

Болотаиихосушение.Родникиегообразование.Колодец.Водопровод.Океаныиморя.Ураганыи 

штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

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

Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта 

полушарий.Океаныиматерикинаглобусеикартеполушарий.Первыекругосветныепутешествия. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

ПоложениеРоссиинаглобусе,картеполушарий,физическойкарте.ГраницыРоссии. 

Океаныиморя,омывающиеберегаРоссии.ОстроваиполуостроваРоссии. 

ГеографияРоссии 

Общая характеристикаприроды и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отраслипромышленности.УровниразвитияевропейскойиазиатскойчастейРоссии. 



ПриродныезоныРоссии.Зонаарктическихпустынь.Тундра.Леснаязона.Степи. 

Полупустыниипустыни.Субтропики.Высотнаяпоясностьвгорах. 

Географияматериковиокеанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и 

озера, природа материка, население и государства. 

ГосударстваЕвразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

ОСНОВЫСОЦИАЛЬНОЙжизни 
Пояснительнаязаписка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

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

Основныезадачи,которыепризванрешатьэтотучебныйпредмет,состоятвследующем: 

— расширениекругозораобучающихсявпроцессеознакомлениясразличнымисторонами 

повседневнойжизни; 

— формированиеиразвитиенавыковсамообслуживанияитрудовыхнавыков,связанныхс 

ведением домашнего хозяйства; 

— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

— усвоениеморально-этическихнормповедения,выработканавыковобщения(втомчисле с 

использованием деловых бумаг); 

— развитиенавыковздоровогообразажизни;положительныхкачествисвойствличности. 

 

Личнаягигиенаиздоровье 

Значениеличнойгигиеныдляздоровьяижизничеловека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук иногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 



Гигиеническиетребования киспользованию личногобелья(нижнеебелье,носки,колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы иприемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. 

Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели.Виды шампунейв зависимостиот типовволос.Средствадляборьбысперхотьюи 

выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре 

телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические 

правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативноевлияниенаорганизмчеловекавредныхвеществ:табака,алкоголя,токсическихи 

наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Табакокурениеивред,наносимыйздоровьючеловека.Наркотикииихразрушительноедействиена 

организм человека. 

 

Охраназдоровья 

Видымедицинскойпомощи:доврачебнаяиврачебная. 

Видыдоврачебнойпомощи.Способыизмерениятемпературытела.Обработкаран,порезови 

ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). 

Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Перваяпомощь. Перваяпомощь приушибахитравмах. Перваяпомощьприобморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уходзабольнымнадому:переодевание,умывание,кормлениебольного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова 

врача на дом. Вызов «скорой»или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием.  

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листокнетрудоспособности. 

Жилище 

Общеепредставлениеодоме.Типыжилыхпомещенийвгородеисельскойместности.Виды 

жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в 

городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 

мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. 

Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 

комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 

кормление,выгул,уходзавнешнимвидомиздоровьемдомашнегопитомца.Домашниеживотныеи 

птицывсельскойместности:видыдомашнихживотных,особенностисодержанияиуход.Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 



Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской 

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными 

приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь.Правилагигиеныихранения.Деревянныйинвентарь.Уходза 

деревяннымиизделиями.Кухоннаяпосуда:виды,функциональноеназначение,правилаухода. 

Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонноебелье:полотенца,скатерти,салфетки.Материал,изкоторогоизготовленокухонноебелье 

(льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. Кухонная мебель: 

названия, назначение. 

Санузеливаннаякомната.Оборудованиеваннойкомнатыисанузла,егоназначение. 

Правилабезопасногоповедениявваннойкомнате. 

Электробытовые приборыв ванной комнате: стиральныемашины,феныдлясушкиволос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, 

полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при использовании 

моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, 

корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Магазины 

по продаже различных видов мебели. 

Убранствожилыхкомнат:зеркала,картины,фотографии;ковры,паласы;светильники. 

Правилауходазаубранствомжилыхкомнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования 

чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности 

использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными 

видаминапольныхпокрытий.Ежедневнаяуборка.Сезоннаяуборкажилыхпомещений.Подготовка 

квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с 

грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и 

борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. 

Городскиеслужбыпоборьбесгрызунамии насекомыми. 

Одеждаиобувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и 

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по 

продаже различных видов одежды. 

Значениеопрятноговидачеловека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила 

хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и 



машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила 

сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые 

приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных 

видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы 

глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание 

распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение 

пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в 

домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 

изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства 

носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, 

выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: 

выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уходза обувью.Хранение обуви: способы иправила. Чистка обуви.Использование кремов 

для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за 

обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 

подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувьиздоровьечеловека.Значениеправильноговыбораобувидляздоровьячеловека. 

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 

правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

Видыпродуктовпитания.Молокои молочныепродукты:виды,правила хранения. 

Значениекипячениямолока.Видыблюд,приготовляемыхнаосновемолока(каши,молочныйсуп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и 

сложных бутербродов и канапе. 

Мясоимясопродукты;первичнаяобработка,правилахранения.Глубокаязаморозкамяса. 

Размораживаниемясаспомощьюмикроволновойпечи. 

Яйца, жиры. Виды жироврастительного и животного происхождения. Виды растительного 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 

резка. Свежие и замороженные продукты. 



Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и 

муки. Просеивание муки. 

Соль,сахар,пряностииприправы.Сольиеезначениедляпитания.Использованиесолипри 

приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и 

пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. 

Видытоваров:фасованные,навесивразлив.Порядокприобретениятовароввпродовольственном 

магазине(спомощьюпродавцаисамообслуживание).Срокгодностипродуктовпитания(условные 

обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и 

разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Приемпищи.Первые,вторыеитретьиблюда:виды,значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из 

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. 

Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед.Питательнаяценностьовощей,мяса,рыбы,фруктов.Овощныесалаты:виды,способы 

приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронныхизделий.Фруктовыенапитки:соки,нектары.Составлениеменюдляобеда.Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посудадляобедов.Праздничныйобед.Сервированиестоладляобеда.Правилаэтикетазастолом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных 

закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего 

ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированныхпродуктов.Правилапервойпомощиприотравлении.Вареньеизягодифруктов.  

Транспорт 

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

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки 

населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородныйтранспорт.Виды:автобусыпригородногосообщения,электрички. 

Стоимостьпроезда.Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа,перрон,путь.Мерыпредосторожностипопредотвращениючрезвычайныхситуацийна 

вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 



Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. Водный транспорт. 

Значениеводноготранспорта.Пристань.Порт.Авиационныйтранспорт.Аэропорты,аэровокзалы. 

Средствасвязи 

Основныесредствасвязи:почта,телефон,телевидение,радио,компьютер.Назначение, особенности 

использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 

Письма.Деловыеписьма:заказное,суведомлением.Личные письма.Порядокотправления 

писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли.Видыбандеролей:простая,заказная,ценная,суведомлением.Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки.Видыупаковок.Правилаистоимостьотправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора потелефону. 

Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. 

Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежныепереводы.Видыденежныхпереводов.Стоимостьотправления. 

 

Предприятия,организации,учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 

Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 

вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности. 

Семейныйдосуг.Виды досуга:чтение книг, просмотртелепередач, прогулкиидр. 

правильная,рациональнаяорганизациядосуга.Любимыеинелюбимыезанятиявсвободноевремя. 

Досугкакисточникполученияновыхзнаний:экскурсии,прогулки,посещениямузеев,  

театровит.д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор 

необходимых вещей. 



Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение 

суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по 

отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

МИРИСТОРИИ 

 

Пояснительнаязаписка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с 

историейразвитиячеловекаичеловеческойцивилизации.Такойподходпозволяетсоздатьусловия для 

формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального 

опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

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

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

— формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

— формированиепервоначальныхисторическихпредставленийо«историческомвремени» и 

«историческом пространстве»; 

— формированиеисторическихпонятий:«век»,«эпоха»,«община»инекоторыхдругих; 

— формированиеуменияработатьс«лентойвремени»; 

— формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

— воспитаниеинтересакизучениюистории. 

Введение 

ПредставлениеосебеиокружающеммиреТвоеимя,отчество,фамилия. 

Историяимени.Возникновениеизначениеимен.Отчествовименичеловека.Происхождение 

фамилий.Семья:близкиеидальниеродственники.Поколения,предки,потомки,родословная.Даты 

жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село), 

кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицыипоговоркиодоме,семье,соседях. 

Историяулицы.Названияулиц,ихпроисхождение.Улицатвоегодома,твоейшколы. 

Местность,гдемыживем(город,село).Происхождениеназванияместности.Край(область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, основные занятия 

жителей края, города. 

Россия — страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

РеспубликивсоставеРоссийскойФедерации.ГосударственныесимволыРФ.Руководительстраны 

(президент РФ). 

Большаяималая родина. 

Другиестранымира(обзорно,спримерами).Планета,накотороймыживем. 

Представленияовременивистории 

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

завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

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

эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, 

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



и началодругого); текущий век, тысячелетие. Основные событияXX века(обзорно,с примерами). 

Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальныепредставленияобистории 

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

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки,помогающиедобыватьисторическиесведения:археология,этнография,геральдика, 

нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческоепространство.Историческаякарта. 

ИсторияДревнегомира 

Версиио появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадныйобразжизнидревнихлюдей.Занятия.Древниеорудиятруда.Каменный 

века. 

Постепенныеизменениявовнешнемоблике.Зарождениеречи.Совершенствованиеорудий 

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. 

ИзменениеклиматаЗемли,наступлениеледников.Сменаобразажизнидревнихлюдейиз-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей 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 древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновениеимущественногоисоциальногонеравенства,выделениезнати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Историявещейиделчеловека(отдревностидонашихдней) История 

освоения человеком огня, энергии 

Источники огня в природе. 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, приготовление пищи и др. 

Огоньввоенномделе.Изобретениепороха.Последствияэтогоизобретениявисториивойн. 

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

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от 

сжиганияполезныхископаемых(угля,торфа,газа),лесов.РольэнергетическихресурсовЗемлидля 

жизни человечества. 

Историяиспользованиячеловекомводы 

Водавприроде.Значениеводывжизничеловека.Охранаводныхугодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие представления). 



Водаиземледелие.Поливноеземледелие,причиныеговозникновения.Рольполивного земледелия, в 

истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессиилюдей,связанныесосвоениемэнергиииводныхресурсов. 

Историяжилищачеловека 

Понятиеожилище.Историяпоявленияжилищачеловека.Первыежилища:пещеры,шалаш, 

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

жильяуразныхнародов(чумы,яранги,вигвамы,юртыидр.).Историясовершенствованияжилища. 

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

Историяпоявлениямебели 

Назначениеивидымебели,материалыдляееизготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовлениемебели.Изготовлениемебеликакискусство.Современнаямебель.Профессиилюдей, 

связанные с изготовлением мебели. 

Историяпитаниячеловека 

Питаниекакглавноеусловиежизнилюбогоживогоорганизма.Уточнениепредставленийо пище 

человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Историяхлебаихлебопечения. 

Способыхраненияинакопленияпродуктовпитания. 

Влияниеприродныхусловийнатрадицииприготовленияпищиуразныхнародов. 

Употреблениепищикакнеобходимоеусловиесохраненияздоровьяижизничеловека. 

Историяпоявленияпосуды 

Посуда, 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.  

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. 

Посудаиздругихматериалов.Изготовлениепосудыкакискусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

Историяпоявленияодеждыиобуви 

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

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствованиевидоводеждывходеразвитияземледелияискотоводства,совершенствование 

инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и климатических условий на 

изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. Изготовление одежды как 

искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной 

одежды (на примере региона). 

Историяпоявленияобуви.Влияниеклиматическихусловийнавозникновениеразныхвидов 

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

Профессиилюдей,связанныесизготовлениемодеждыиобуви. 

Историячеловеческогообщества 



Представлениядревнихлюдейобокружающеммире.Освоениечеловекомморейиокеанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истокивозникновениямировыхрелигий:иудаизм,христианство,буддизм,ислам.Значение 

религии для духовной жизни человечества. 

Зарождениенауки,важнейшиечеловеческиеизобретения. 

Направлениявнауке:астрономия,математика,географияидр.Изменениесредыиобщества в 

ходе развития науки. 

Значениеустноготворчествадляистории:сказания,легенды,песни,пословицы,поговорки. 

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

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

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Видыинаправленияискусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. 

Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. 

Экономикакакпоказательразвитияобществаигосударства.Историяденег,торговли. 

Государствабогатыеибедные. 

Войны.Причинывозникновениявойн.Историческиеурокивойн. 

Рекомендуемыевидыпрактическихзаданий: 

заполнениеанкет; 

рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица»и т. д.; составление устных 

рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; составление автобиографии и 

биографийчленовсемьи(подруководствомучителя);составлениеродословногодерева 

(рисунок); 

рисованиеГосударственногофлага,прослушиваниеГосударственногогимна;изображение 

схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного столетия, 

одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»; 

объяснениесмыслапословиципоговороковремени,временахгода,очеловекеивремении 

др. 

чтениеипересказыадаптированныхтекстовпоизучаемымтемам; 

рассматриваниеианализиллюстраций,альбомовсизображениямигербов,монет, 

археологических находок,архитектурных сооружений, относящихся кразличным историческим 

эпохам; 

экскурсиивкраеведческийиисторическиймузеи; 

ознакомлениесисторическимипамятниками,архитектурнымисооружениями;просмотр 

фильмов о культурных памятниках; 

викторинынатемы:«СчегоначинаетсяРодина?»,«Моясемья»,«Мойрод»,«Яимои друзья», 

«Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 

«Историяодногопамятника»,«Историяврассказахочевидцев»,«Историческиепамятникинашего 

города» и др. 

 

ИСТОРИЯОТЕЧЕСТВА 

Пояснительнаязаписка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к 

своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета — формирование нравственного сознания 
развивающейсяличностиобучающихсясумственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости 

высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием. Основные задачи изучения предмета: 

— овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

— формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

— формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

— формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

— усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 

— формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

— воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству; 

— воспитаниегражданственностиитолерантности; 

— коррекцияиразвитиепознавательныхпсихическихпроцессов. 

Введениевисторию 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина — Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 

России. Глава нашей страны. История края - часть истории России. Как изучается родословная 

людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». 

Историянашейстраныдревнейшегопериода 

ДревнейшиепоселениянатерриторииВосточно-Европейскойравнины.Восточныеславяне 

— предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных славян. 

Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных 

славян.Взаимоотношенияссоседниминародамиигосударствами.Объединениевосточныхславян под 

властью Рюрика. 

РусьвГХ-1половинеXIIвека 

Образование государства восточных славян — Древней Руси. Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусскаякультура. 

РаспадРуси.Борьбасиноземнымизавоевателями(XII -XIIIвека) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель — 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного развития. 

Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура 

Руси в ХП-ХШ веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 



Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Началообъединениярусскихземель(XIV-XVвека) 

ВозвышениеМосквыприкнязеДаниилеАлександровиче.МосковскийкнязьИванКалитаи его 

политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный 

центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. 

ОбъединениеземельСеверо-ВосточнойРусивокругМосквы.КнязьИванIII.Освобождение 

отиноземногогосподства.ОбразованиеединогоРусскогогосударстваиегозначение.Становление 

самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV - XV вв. 

РоссиявXVI-XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика 

МосковскогогосударствавXVIвеке.ПрисоединениеПоволжья,покорениеСибири.Строительство 

сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва—столицаРоссийскогогосударства.МосковскийКремльприИванеГрозном. 

Развитиепросвещения,книгопечатания,зодчества,живописи.Быт,нравы,обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов.ОполчениеК.МининаиД.Пожарского.ПодвигИ.Сусанина.ОсвобождениеМосквы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские 

первопроходцы.Крепостныекрестьяне.КрестьянскоевосстаниеподпредводительствомС.Разина. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт 

России в XVII веке. 

РоссиявXVIIIвеке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 

Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. 

Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I — первый российский император. 

Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. 

Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. 

Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов — покровитель просвещения, 

наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

ПравлениеЕкатериныII—просвещенныйабсолютизм.Укреплениеимператорскойвласти. 

Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и 

его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение 

Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, 

искусства. 

ПравлениеПавлаI. 

РоссиявпервойполовинеXIXвека 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России.Отечественнаявойна1812г.Основныеэтапыисражениявойны.Бородинскаябитва.Герои 

войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 



Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная 

память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в 

Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 

1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

РоссиявовторойполовинеXIX-началеXXвека 

Правление Александра П. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 

народных училищ). Убийство Александра П. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и 

быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX 

века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. 

Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

НачалоправленияНиколаяП.Промышленноеразвитиестраны.Положениеосновныхгрупп 

населения.Стачкиизабастовкирабочих.Русско-японскаявойна1904-1905гг.:основныесражения. 

Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. — начало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, ее 

значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряныйвек»русскойкультуры.Выдающиесядеятеликультуры:А.М.Горький,В.А. 

Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. 

Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

Россияв1917-1921годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. 

Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в 

стране и образование нового государства — Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции — Основного 

Закона РСФСР. Судьба семьи Николая П. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы.Борьбамежду«красными»и«белыми».Положениенаселениявгодывойны.Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время 

Гражданскойвойны:«военныйкоммунизм».Экономическийиполитическийкризисвконце1920 - 

начале 1921 г. Массовые выступления против 



политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССРв20-е-30-егодыXXвека 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства — В. И. 

Ленина.СосредоточениевсейполнотыпартийнойигосударственнойвластиврукахИ.В.Сталина. Культ 

личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономическиеи 

социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая 

жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Советского государства в 

1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Культураидуховнаяжизньвстранев1920-е-1930-егг.«Культурнаяреволюция»:задачии 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. 

Циолковскийидр.)Идеологическийконтрольнаддуховнойжизньюобщества.Русскаяэмиграция. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е -30-е годы. 

СССРвоВтороймировойиВеликойОтечественнойвойне 

1941-1945годов 

СССРнакануне Второймировойвойны. Мероприятияпоукреплению обороноспособности 

страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. 

Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее 

итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, 

подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита 

городовнапутиотступлениясоветскихвойск.БитвазаМоскву,ееисторическоезначение.Маршал Г. К. 

Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизмтружениковтыла.«Вседляфронта!Вседляпобеды!».Созданиеновыхвооружений 

советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города- 

герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. Подвиг 

генералаД.М.Карбышева.Борьбасоветскихлюдейнаоккупированной территории.Партизанское 

движение.Герои-подпольщикиипартизаны.БитванаКурскойдуге.Мужествоигероизмсоветских 

солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной войны. День Победы — 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

АтомнаябомбардировкаХиросимыиНагасаки.КапитуляцияЯпонии.ОкончаниеВтороймировой 

войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 



Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. 

М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. 

СоветскийСоюзв1945-1991годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Вос- 

становление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно- 

политическихблоков. Начало «холодной войны». Политика укреплениясоциалистическоголагеря. 

СмертьИ.В.Сталина.Борьбазавласть.ПриходквластиН.С.Хрущева.Осуждениекульта 

личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. 

Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка 

новых подходов к внешней политике.Достиженияв науке и технике в 50-60-е годы. Исследование 

атомнойэнергии.ВыдающиесяученыеИ.В.Курчатов,М.В.Келдыш,А.Д.Сахаровидр.Освоение 

космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. 

Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция 

СССР1977г.ВнешняяполитикаСоветскогоСоюзав70-егоды.ВойнавАфганистане.XXIIлетние 

Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 

климатавстране.Советскаякультура,жизньибытсоветскихлюдейв70-е—начале80-хгодовXX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первого президента СССР — М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия(РоссийскаяФедерация)в1991-2015годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их 

результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика 

России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России — 

В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь 

общества в начале XXI века. Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России — Д. А. Медведев. Общественно- 

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии вначалеXXIвека. Укрепление международного 

престижа России. 



Президентскиевыборы2012г.ПрезидентРоссии—В.В.Путин.СегодняшнийденьРоссии. 

Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

Пояснительная записка 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся V-IX-x классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов. 

Основная цель изучения адаптивной физической культуры заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи,реализуемыевходеуроковфизическойкультуры: 

— воспитаниеинтересакфизическойкультуреиспорту; 

— овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

— коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждениепроявленийдеструктивногоповедения(крик,агрессия,самоагрессия,стереотипии и 

др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно- 

патриотической подготовке. 

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

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

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

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

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области 

физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

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

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

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

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

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

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

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

которыеспособствуютразвитиюфизическихкачествобучающихся(силы,ловкости,быстротыит. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не позволяют 

систематическизаниматьсялыжнойиконькобежнойподготовками,следуетзаменитьихзанятиями 

гимнастикой,легкойатлетикой,играми.Новэтомслучаеследуетпроводитьурокифизкультурыне 

только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

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

игры»и«Спортивныеигры»,которыенетолькоспособствуютукреплениюздоровьяобучающихся и 

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

взаимодействия. Начиная с V-ro класса, обучающиеся знакомятся с 



доступнымивидамиспортивныхигр: волейболом,баскетболом,настольнымтеннисом,хоккеемна 

полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

ТеоретическиесведенияЛичнаягигиена,солнечныеивоздушные 

ванны. Значение физических упражнений в жизни человека. 

Подвижныеигры.Рольфизкультурывподготовкектруду.Значениефизическойкультурыв 

жизничеловека.Самостраховкаисамоконтрольпривыполнениифизическихупражнений.Помощь при 

травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

ФизическаякультураиспортвРоссии.Специальныеолимпийскиеигры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретическиесведения. 

Элементарныесведенияопередвиженияхпоориентирам. 

Правилаповеденияназанятияхпогимнастике.Значениеутреннейгимнастики. 

Практическийматериал: 

Построенияиперестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): упражнения на 

дыхание;дляразвитиямышцкистейрукипальцев;мышцшеи;расслаблениямышц;укрепления 

голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и 

укрепления правильной осанки. Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения на 

равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска 

грузов и передача предметов. 

Легкаяатлетика 

Теоретическиесведения. 

Подготовкасуставовимышечно-сухожильногоаппаратакпредстоящейдеятельности. 

Техникабезопасностиприпрыжкахвдлину. 

Фазыпрыжкаввысотусразбега.Подготовкасуставовимышечно-сухожильногоаппаратак 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правиласудействапобегу,прыжкам,метанию;правилапередачиэстафетнойпалочкив 

легкоатлетических эстафетах. Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной 

бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат».  

Метание.Метаниемалогомячанадальность.Метаниемячаввертикальнуюцель.Метание в 

движущую цель. 

 

Лыжная подготовки 

ЛыжнаяподготовкаТеоретическиесведения.Сведенияо 

применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство закаливания организма. 



Прокладкаучебнойлыжни;санитарно-гигиеническиетребованиякзанятиямналыжах.Виды 

лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный;одновременныйодношажный).Совершенствованиеразныхвидовподъемовиспусков. 

Повороты. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижныеигры 

Практическийматериал. 

Коррекционныеигры; 

Игры сэлементамиобщеразвивающихупражнений:игрысбегом;прыжками;лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивныеигры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. 

Влияниезанятийбаскетболомнаорганизмучащихся. 

Практическийматериал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку.Передачамячаотгрудисместаивдвижениишагом.Ловлямячадвумярукаминаместена 

уровнегруди.Ведениемячанаместеивдвижении.Бросокмячадвумярукамивкольцоснизуиот груди с 

места. Прямая подача. 

Подвижныеигрынаосновебаскетбола.Эстафетысведениеммяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, 

расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, предупреждение 

травматизма при игре в волейбол. 

Практическийматериал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с 

места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения 

вперед, вправо, влево. 

Учебныеигрынаосновеволейбола.Игры(эстафеты)смячами. 

Настольныйтеннис 

Теоретическиесведения.Парныеигры.Правиласоревнований.Тактикапарных 

игр. 

Практическийматериал.Подачамячаслеваисправа,ударыслева,справа,прямыес 

вращениеммяча.Одиночныеигры. 

Хоккейнаполу 

Теоретическиесведения.Правилабезопаснойигрывхоккейнаполу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил. 



ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

 

Пояснительнаязаписка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 

возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

ИзучениеэтогоучебногопредметавV-IXклассахспособствуетполучениюобучающимися 

первоначальнойпрофильнойтрудовойподготовки, предусматривающейформированиевпроцессе 

учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и 

умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебныйпредмет«Профильныйтруд»долженспособствоватьрешениюследующихзадач: 

— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

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

— обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по 

месту жительства; 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

— расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования; 

— ознакомлениесрольючеловека-труженикаиегоместомнасовременномпроизводстве; 

— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытаниесвоихсилвпроцессепрактическихработпоодномуизвыбранныхпрофилейвусловиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья учащихся; 

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

— совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 



— коррекцияиразвитиесенсомоторныхпроцессоввпроцессеформированиепрактических 

умений; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Примерноесодержание 

Программа по профильному труду в V-IX-x классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определен перечень профилей трудовой подготовки: 

«Столярное дело», «Швейное дело». Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, 

хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования — качество и производительность 

труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональныеоперацииидействия;технологическиекарты.Выполнениеотдельныхтрудовых 

операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение 

элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

Столярноедело 

Цель программы — подготовить школьников к поступлению в профессиональные 

образовательные организации соответствующего профиля. 

Вгруппудляобучениястолярномуделуотбираютсяребят,которыепосостояниюздоровья 

способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы.  

Срок обученияпопрограмме — 5 лет. В9классе предполагаетсяспециализацияучащихся. 

Разделениенастоляровиплотниковпроисходитнаосновеучительскогоанализастепениусвоения 

школьниками учебного материала за 5—8 классы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, 

естествознания, истории и др. предметам. 



В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. 

Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 

(тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из 

материально-техническойбазышколыиуровняподготовленностиучащихсявправезаменятьтемы. 

Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Дляуспешногообученияподаннойпрограммешколаимеетхорошооснащенныестолярные 

мастерские в достаточном наличии образцов-эталонов во всех классах. 

Швейноедело 

Программапошвейномуделусоставленасучѐтомвозрастныхипсихофизическихособенностей 

учащихся, уровня их знаний, умений и навыков. Задачи: 

•развиватьинтерескпрофессии; 

•развиватьуучащихсяпознавательнуюактивность; 

•продолжать обучение учащихсяпостроению чертежей изделийиихпошивус постоянным 

усложнением работы на швейных машинах; 

•знакомить с технологией пошива лѐгкой одежды, свойствами тканей, устройством 

швейных машин; 



•ознакомитьучащихсяспромышленнымитехнологиямипошиваизделийискоростными 

приѐмами труда на производственных швейных машинах; 

•развиватьнавыкисравнения,обобщения,совершенствоватьумениеориентироватьсяв 

задании, планировать свою деятельность, самостоятельность в работе; 

•расширятьиуточнятьсловарныйзапас,совершенствоватьфразеологическуюречь. 

Декоративно-прикладнаядеятельность 

Настоящая программа предусматривает подготовку обучающихся к самостоятельному 

выполнению заданий, возможность дальнейшей специализации подругим профессиям, связанным 

с обработкой древесины; развитие творческих способностей обучающихся средствами изучения 

различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Программа включает теоретические и практические задания. Предусматриваются 

упражнения, экскурсии на профильные производства. При составлении программы учтены 

принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. В 

процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, способами обработки древесины, 

скреплением деталей изделия и украшением их. Приобретают навыки владения инструментами и 

приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Подытоживаются, обобщаются и добавляются 

новые технические сведения и углубляются знания о видах и свойствах материалов, о действиях, 

производимых с помощью различных инструментов. Продолжается и расширяется применение на 

практикезнаний,приобретенныхдетьминаурокахматематики,чтенияирисования.Обучающиеся 

получают первоначальные представления, которые затем послужат основой для работы на уроках 

профессионально-трудового обучения. Активно ведется работа по автоматизации у школьников 

умственных действий, которых требует технология изготовления изделия, а также операционных 

рабочих навыков. Основное внимание уделяется правильности трудовых действий, а не 

наращиванию темпа работы. 

Программойпредусмотреныследующиевидытруда: 

• работасбумагойикартоном; 

• работастекстильнымиматериалами; 

• работас металлом; 

• работас древесиной; 

• работаспластичнымиматериаламиирастворами; 

• работасприродным материалом. 

Такое разнообразие направленийприкладного творчества позволяетвсесторонне развивать 

творческие способности обучающихся (воображение и фантазию, пространственное мышление), а 

также дает возможность обучающимся приобрести умения и навыки работы с различными 

художественными материалами, исправить недостатки физического развития, особенно мелкой 

моторики рук. 

ПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХКУРСОВ 

ЛогопедическиезанятияЦельлогопедическихзанятийсостоитвдиагностике,коррекциии 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической),связнойречи;формированиинавыковвербальнойкоммуникации. 

Основныминаправлениямилогопедическойработыявляется: 

- диагностикаи коррекция звукопроизношения(постановка,автоматизация идифференциация 

звуков речи); 

- диагностикаикоррекциялексическойстороныречи; 

- диагностика икоррекцияграмматического строяречи (синтаксическойструктуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

- коррекциянарушенийчтенияиписьма; 

- расширениепредставленийобокружающейдействительности; 

- развитиепознавательнойсферы(мышления,памяти,внимания). 

Психокоррекционныезанятия 

Цельпсихокорреционныхзанятийзаключаетсявпримененииразныхформвзаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 



личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Основныенаправленияработы: 

- диагностикаиразвитиепознавательнойсферы(формированиеучебноймотивации,активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения). 

Ритмика 

Цельюзанятийпоритмикеявляетсяразвитиедвигательнойактивностиребенкавпроцессе 

восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально- 

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основныенаправленияработыпоритмике: 

- упражнениянаориентировкувпространстве; 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

- упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами; 

- игрыподмузыку; 

- танцевальныеупражнения. 

 

 Программадуховно-нравственногоразвития 

 

Программадуховно-нравственногоразвитияпризвананаправлятьобразовательныйпроцесс на 

воспитание обучающихсяс умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) вдухе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческомунаследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализацияпрограммыдолжнапроходитьвединствеурочной,внеурочнойивнешкольной 

деятельности,всовместнойпедагогическойработеобразовательнойорганизации,семьиидругих 

институтов общества. 

• Урочнаядеятельность -ценностныезнанияиопыт,приобретаемыеврамкахучебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно- 

оценочных заданий по чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

• Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе внеклассных занятий, проводимых в форме бесед, игр, путешествий, экскурсий и так далее; 

участия в праздниках и вподготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, секций и т.д. 

• Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (участие в трудовых 

акциях). 

Цельизадачидуховно-нравственногоразвитияобучающихсяЦелью 

духовно-нравственногоразвитияивоспитанияявляетсясоциально-педагогическаяподдержкаи 

приобщениеобучающихсякбазовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 



Задачинравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью:вобласти 

формирования личностной культуры 

 

I(I
1
)класс-IV классы: 

- формированиемотивацииуниверсальнойнравственнойкомпетенции—«становитьсялучше», 

активностивучебно-игровой,предметно-продуктивной,социальноориентированнойдеятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; 

- формированиенравственных представленийо том,чтотакое «хорошо»ичто такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формированиевсознаниишкольниковнравственногосмыслаучения; 

- формированиепредставленийобазовыхнациональных,этническихидуховныхтрадициях; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры— 

- воспитаниеположительногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

- формированиепатриотизмаичувствапричастностикколлективнымделам; 

- развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укреплениедовериякдругимлюдям; 

- развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюдейи 

сопереживания им. 

вобластиформированиясемейнойкультуры— 

- формированиеуобучающихсяуважительногоотношениякродителям,осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формированиепредставленияосемейныхценностях,тендерныхсемейныхроляхиуваженияк ним. 

 

V-IXклассы: 

- формированиеспособностиформулироватьсобственныенравственныеобязательства,давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формированиекритичностиксобственнымнамерениям,мыслямипоступкам; 

- формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнаоснове 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры— 

- пробуждениечувствапатриотизмаиверывРоссиюисвойнарод; 

- формированиеценностногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

- формированиечувстваличнойответственностизасвоиделаипоступки; 

- проявлениеинтересакобщественнымявлениямисобытиям; 

- формированиеначальныхпредставленийонародахРоссии,ихединствемногообразии.В 

области формирования семейной культуры — 

- формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

- активноеучастиевсохранениииукрепленииположительныхсемейныхтрадиций. 

 

Основныенаправлениядуховно-нравственногоразвитияобучающихсясумственной 

отсталостью 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из 

которых,будучитесносвязаннымсдругими,раскрываетоднуизсущественныхсторондуховно- 



нравственногоразвитияличностигражданинаРоссии. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностям 

человека (модуль «Я - Гражданин»); 

- воспитание нравственныхчувств,этическогосознанияидуховно-нравственногоповедения 

(модуль « Я - человек»); 

- воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни(модуль«ЯиТруд»); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) (модуль «Я и культура»). 

Всенаправлениядуховно-нравственногоразвитияважны,дополняютдругдругаи 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно- 

нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) и поддерживаемое всем укладомшкольной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование 

заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большоедовериекучителю.Именнопедагогнетолькословами,ноивсемсвоимповедением,своей 

личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности,оботношенияхмеждулюдьми.Характеротношениймеждупедагогомидетьмиво 

многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности.Примерокружающихимеетогромноезначениевнравственномразвитииличности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнениевсегоукладажизниобучающихсяобеспечиваетсятакжемножествомпримеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)лежитвосновеих«врастаниявчеловеческуюкультуру»,подлиннойсоциализациии 

интеграциивобщество,призваноспособствоватьпреодолениюизоляциипроблемногодетства.Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Содержаниепрограммыдуховно-нравственногоразвитияобучающихсясумственной 

отсталостью. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 

направлениепредставленоввидемодуля,которыйсодержитзадачи,соответствующуюсистему 



базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

 

№ Модуль,его 

направление 

Базовыеценности 

1. «Я-Гражданин» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважениякправам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, 

бережногоотношениякнароднымтрадициям,обычаям,уваженияк 

историческому прошлому страны, воспитание патриотизма, 

формированиегражданскойпозиции. 

Задачи: 

I(I
1
)класс-IVклассы: 

-любовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу,городу,народу,России; 

-элементарныепредставленияосвоей«малой»Родине,еелюдях,о 

ближайшем окружении и о себе; 

  -стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса,школы,семьи, 

своегосела,города; 

  -уважениекзащитникамРодины; 

-положительноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 

  -элементарные представления о национальных героях и 

важнейшихсобытияхисторииРоссиииеѐнародов;-умениеотвечатьза свои 

поступки; 

  -негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,дома,наулице,к 

невыполнению человеком своих обязанностей; -интерес к 

государственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии, 

Алтайского края. V-IX классы: 

-представленияосимволахгосударства—Флаге,ГербеРоссии,офлаге 

игербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходится 

  Организация; 

-интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловека в 

обществе; 

  -уважительное отношение к русскому языкукак 

государственному; 

-начальныепредставленияонародахРоссии,оединственародовнашей 

страны. 

  Содержание,видыдеятельности: 

  - формированиемотивациикактивномуиответственномуучастиюв 
  общественнойжизни; 
  - изучение правовых норм государства, законови 

  формированиеответственногокнимотношения; 
  - организациявстречспредставителямиоргановвластисцелью 
  правовогопросвещенияучащихся; 

  - сотрудничествоссоциумомпоразвитиюпатриотизмаи 

  гражданскойпозицииучащихся; 
  - развитиеинтересакобщественнымявлениям,пониманиеактивной 
  роличеловекавобществе; 

  - организация и проведение внеклассныхмероприятий, 

  направленныхнаформированиеуменийинавыков 

  гражданско-патриотическоговоспитания; 

- поощрениеучащихсязапроявленияистинногопатриотизма, 



  любвикРодине,школе,малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению 

государственныхпраздников,кважнейшимсобытиямвисториии 

современной жизни Российской Федерации, региона; 

- формированиеуважительногоотношениякрусскомуязыкукакк 

государственному языку межнационального общения; 

- соблюдениеединствавнеклассныхформвоспитания; 

- соблюдение единства гражданского и 

морально-нравственного воспитания; 

- воспитаниеуважениякзащитникамРодины. 

2. «Я-человек» Цель: возрождение нравственного потенциаланации, 

Воспитание воспитание свободных граждан с чувствомличной 

нравственныхчувстви ответственностииморальности,способнойкпродуктивной 

эстетического преобразовательнойдеятельностиижизнетворчеству. 

сознания. Задачи: 

 1(1
1
)класс-IVклассы: 

 -различение хороших и плохих поступков;способность 
 признатьсявпроступкеипроанализироватьего;-представленияотом, 
 чтотакое«хорошо»ичтотакое«плохо»,касающиесяжизнивсемьеив 
 обществе; 
 -представленияоправилахповедениявобщеобразовательной 
 организации, дома, на улице, в населѐнном пункте,в 
 общественныхместах,наприроде; 
 -уважительное отношение к родителям,старшим, 
 доброжелательноеотношениексверстникамимладшим;-установление 
 дружеских взаимоотношений вколлективе,основанныхна 
 взаимопомощиивзаимнойподдержке;-бережное,гуманноеотношение 
 ковсемуживому;-представленияонедопустимостиплохихпоступков; 
 -знаниеправилэтики,культурыречи(онедопустимостигрубого, 
 невежливогообращения,использованиягрубыхинецензурныхслови 
 выражений). 
 V-IXклассы: 
 -стремление недопущения совершения плохихпоступков,умение 
 признатьсявпроступкеипроанализироватьего;-представления о 
 правилахэтики,культуреречи-представленияовозможномнегативном 
 влияниинаморально-психологическоесостояниечеловека 
 компьютерныхигр,кино,телевизионныхпередач,рекламы; 
 -отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости, 
 оскорбительнымсловамидействиям,втомчислевсодержании 
 художественныхфильмовителевизионныхпередач. 

 Содержание,видыдеятельности: 
 - единство,целостностьипреемственностьвнравственном 
 воспитаниимладшихшкольников; 
 - учетиндивидуальных,возрастныхособенностейдетейкак 
 предпосылокуспешностинравственногоразвитияивоспитания; 
 - приоритетобщечеловеческихнравственныхценностей; 
 - развитиеинтересакчеловеку,каквысшейценности; 
 - расширениепедагогическогопространства,преданиеему 
 национальногоконтекста; 



  - развитиеспособностикрефлексии,умениеставитьсебянаместо 

другого, сопереживать, искать и находить способы человеческой 

поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и 

воспитанияшкольников,основанныхнагуманно-личностномподходе, 

способных сформировать тип личности, отличающейся чувством 

собственного достоинства, стремлениемслужитьлюдям, 

обостренным вниманием к чужой беде; 

- умениесовершатьнравственныепоступки; 

- стимулирование и поощрение достиженийучащихсявданном 

направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли 

православияидругихроссийскихрелигийвисторииикультуренашей 

страны; 

соблюдениеисохранениешкольныхтрадиций. 

3. « Яи Труд» 

-Воспитание 

трудолюбия,активного 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Цель: формирование положительногоотношениякучебе, 

развитиепознавательнойактивности,интеллектуальноеразвитие 

личностиподростка,развитиетрудовыхнавыковиумений. 

Задачи: 

1(1
1
)класс-IVклассы: 

-первоначальныепредставленияонравственныхосновахучѐбы, 

ведущей ролиобразования, труда вжизничеловекаи общества; 

-уважениектрудуитворчествублизких,товарищейпоклассуишколе; 

-первоначальныенавыкиколлективнойработы,втомчислепри выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной 

деятельности; 

-соблюдениепорядканарабочемместе. 

V-IXклассы: 

-элементарныепредставленияобосновныхпрофессиях;-уважениек труду 

и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

-проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости ввыполнении учебных иучебно-трудовыхзаданий; 

-бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; -организация 

рабочегоместавсоответствииспредстоящимвидомдеятельности; 

-отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Содержание,видыдеятельности: 

- получениепредставленияонравственныхосновахучебы,ведущей 

роли образования, труда и значение творчества в жизни человека и 

общества; 

- получение элементарного представления обосновных 

профессиях; 

- развитиенавыковколлективнойработы,втомчислеприразработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения кучебе каквиду 
творческой деятельности; 



Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных икультурных 

традиций. Содержание и используемые формы работы соответствуют ступени 

обучения,уровнюинтеллектуальногоразвитияобучающихся,атакжепредусматриваютучет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

Условияреализацииосновныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияобучающихся с умственной 

отсталостью 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы соответствуют 

ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также предусматривают 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

Совместнаядеятельностьобразовательнойорганизации,семьииобщественностиподух

овно-нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществляется 

нетолькообразовательнойорганизацией,ноисемьѐй,внешкольнымиорганизациямипоместу 

жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьиимеет решающее значениедля 

осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционныепозициисохраняюторганизациидополнительногообразования,культурыиспорта. 

Такимобразом,важнымусловиемэффективнойреализациизадачдуховно-нравственного 

развитияобучающихсяявляетсяэффективностьпедагогическоговзаимодействияразличных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной 

организации. 

 

1. Основныеформывзаимодействияшколыисемьипонаправлениям(модулям):Модуль 

«Я-гражданин» 

- организациявстречучащихсяшколысродителями; 

- посещениесемей,вкоторыхесть(илибыли)ветеранывойны; 

- привлечениеродителейкподготовкеипроведениюпраздников,мероприятий; 

- изучениесемейныхтрадиций; 

- организацияипроведениесемейныхвстреч,конкурсовивикторин; 

- совместныепроекты. 

Модуль«Я- человек» 

- оформлениеинформационныхстендов; 

- тематическиеобщешкольныеродительскиесобрания; 

- организациясубботниковпоблагоустройствутерритории; 

- организация ипроведение совместных праздников, экскурсионныхпоходов, 

посещение театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых вобразовательном 

учреждении; 

- индивидуальныеконсультации(психологическая,логопедическая,педагогическаяи 

медицинская помощь); 

- изучениемотивовипотребностейродителей. 

Модуль«Яитруд» 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых вобразовательном 

учреждении: 

- участиеродителейвсубботникахпоблагоустройствушкольнойтерритории; 

- организацияэкскурсий напроизводственные предприятия спривлечением 

родителей; 

- совместныепроектысродителями; 



- организация встреч-бесед сродителями -людьми различныхпрофессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участиевколлективно-творческихделахпоподготовкетрудовыхпраздников. 

Модуль«Яикультура» 

- участиевколлективно-творческихделах; 

- совместныепроекты; 

- круглыхстолах; 

- привлечениеродителейкподготовкеипроведениюпраздников,мероприятий; 

- организацияипроведениесемейныхвстреч,конкурсовивикторин; 

- совместныепосещениясродителямитеатров,музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых вобразовательном 

учреждении; 

- участие в художественном оформлении классов, школы кпраздникам, 

мероприятиям. 

2. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся одно из ключевых направлений реализации программы является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей(законных представителей) всовременных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 128» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного 

развития обучающихся основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогическойкультуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опоранаположительныйопытсемейноговоспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др)- 

Мониторинг 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогови 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

 

Планируемыерезультатыдуховно-нравственногоразвитияобучающихсяс 

умственнойотсталостью 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально- 

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного 

взаимодействия. 



Врезультатереализациипрограммынравственногоразвитиядолжнообеспечиваться: 

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

- переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации и за ее пределами); 

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений нравственного развития предусмотрены следующие 

воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека — 

1(1
1
)класс-IVклассы: 

- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, 

России; 

- опытролевоговзаимодействиявклассе,школе,семье. 

V-IXклассы: 

- начальные представленияо моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- опытсоциальнойкоммуникации. 

 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания 

1(I
1
)класс-IVклассы: 

- неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,находящемусяв 

трудной ситуации; 

- уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заботливое 

отношение к младшим. 

V-IXклассы: 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни 

1(1
1
)класс-IVклассы: 

- положительноеотношениекучебномутруду; 

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественно-полезнойиличностно 



значимойдеятельности. 

V-IXклассы: 

- элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

- осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 

- потребностьиначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхвидахдеятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) — 

I(I
1
)класс-IVклассы: 

- первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 

- первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

V-IXклассы: 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

- опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоциуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

 

 Программаформированияэкологическойкультуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) знаний, установок, личностныхориентировинормповедения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка. 

Цель программы: создание социально-педагогической поддержки в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• формированиепознавательногоинтересаибережногоотношениякприроде; 

• формированиепредставлений обосновныхкомпонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни 

• организацииздоровьесберегающегохарактераучебнойдеятельностииобщения; 

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

• формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

• соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня; 

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 



• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

• формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; 

• овладениеначальныминавыкамиадаптациивокружающеммире; 

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

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программапостроенанаосновеобщенациональныхценностейроссийскогообщества: 

• гражданственность, 

• здоровье,природа, 

• экологическаякультура, 

• безопасностьчеловекаигосударства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)действоватьпредусмотрительно,придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Реализацияпрограммыосуществляетсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольной 

деятельности,всовместнойпедагогическойработеобщеобразовательнойорганизации,семьии 

других институтов общества. 

 

Основные направления, формы реализации программы по 

формированиюэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниобучаю

щихся. 

 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура.  

Здоровьесберегающаяинфраструктуравключает: 

• соответствие состояния и содержания зданий и помещения школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

• наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся; 

• организациюкачественногогорячегопитанияучащихся,втомчислеизавтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, музыкально-физкультурного зала, спортплощадки, 

футбольного поля необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличиенеобходимогоиквалифицированногосоставаспециалистов. 

2. Рациональнаяорганизацияучебнойинеурочнойдеятельностиобучающихся. 

Организация учебной и неурочной деятельности, направленная на повышение 

эффективностиучебногопроцесса,снижение чрезмерногофункциональногонапряжения 



и утомления, создание условий для снятия напряжения и утомления, чередования труда и отдыха, 

включают: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки на всех этапах обучения; 

• использованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымособенностям; 

• введениеинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

• строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредств 

обучения; 

• индивидуализацияобучения;работапоиндивидуальнымпрограммамобучения. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценнуюиэффективнуюработусучащимисявсехгруппздоровья; 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

• организациючасаактивныхдвижений(динамическойпаузы)междууроками; 

• организацию динамических перемен, физминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни спорта, 

осенниекроссы,соревнованияповолейболу,баскетболу,пионерболу,праздникиДорожнойазбуки, 

весѐлые старты и т.д.) 

4. Реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм.Реализациядополнительных 

образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, часов здоровья, конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, классных часов; 

• занятиявкружкахисекциях; 

• факультативныезанятия; 

• созданиеобщественногосоветапоздоровью. 

5. Просветительская работа с родителями. 

Просветительскаяработасродителямивключает: 

• лекции,семинары,консультации,индивидуальныебеседыит.д.; 

• приобретениедляродителейнеобходимойнаучно-методическойлитературы; 

• организацию совместной работы учителей и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, поездок и экскурсий, занятий по профилактике вредных привычек, 

классных часов о здоровом образе жизни и т.п. 

 

Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообразажизнивуроч

ной и внеурочной деятельности 

Программареализуетсявединствеурочной(черезсодержаниеучебныхпредметов«Чтение»,«Мир 

природыичеловека»,«Природоведение»,«Биология»,«География», 



«Основы социальной жизни»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В результате реализации программ по предметам указанным выше у обучающихся будут 

сформированыпрактико-ориентированныеуменияинавыки,которыеобеспечатимвозможностьв 

достижении жизненных компетенций: 

■ элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать правильность 

поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

■ элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 

активного образа жизни; 

■ уменияорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность:режимдня,утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

■ умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

■ умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

■ навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

■ навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

припосещениилечебногоучреждения,атакжепривозникновениипризнаковзаболеванийусебяи 

окружающих; умения общего ухода за больными; 

■ навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; умение оценивать правильность 

поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

■ навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

■ навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

■ навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения действовать в неблагоприятных 

погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 

■ умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

■ уменияоказыватьпервуюмедицинскуюпомощь(притравмах,ушибах,порезах,ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными рассматриваются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в частиэкологической 

составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. В плане работы школы предусмотрены: 

— организацияработыспортивныхсекций«Баскетбол»,«Пионербол», 

«Шахматы»исозданиеусловийдляихэффективногофункционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (самый спортивный 

класс,осеннийкросс,соревнования«Весѐлыестарты»,спортивныеигры«Мама,папа,я- 



спортивнаясемья»,дниздоровьяидр.) 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)повопросамсохраненияиукрепленияздоровьяобучающихся, 

профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п. 

 

Реализациядополнительныхпрограмм 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности 

(«Программа по ОБЗР», «Программа по ПДД»). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно- 

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формированиеэлементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их 

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разработаны и программы формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) («Программа по ОБЗР», «Программа по ПДД»). 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разработанные программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни 

способствует овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами 

оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 

Содержательныеприоритетыпрограммопределяютсянаоснованииучетаиндивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей. 

При реализации программы учитывается то, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 

учебных действий, ценностных ориентации и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим в школе - интернате продумана организация системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в типичных 

ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественнополезнаяпрактика,спортивныеигры,соревнования,дниздоровья,занятиявкружках, 

прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, 

экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Организацияспортивно-оздоровительнойработы. 

Система спортивно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностейорганизма,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсяиформированиекультуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахфизкультуры, 



всекцияхит.п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

• организациюзанятийполечебнойфизкультуре; 

• организациючасаактивныхдвижений-динамическойпаузы; 

• организациюфизкультминутокнауроках,способствующихэмоциональнойразгрузкеиповышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований и 

т. п.). 

• проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма). 
 

 

Направление 

деятельности 

Основныенаправленияпросветительскойработы 
Задачи Содержани 

е 

 

Формы 

 

Просветитель 

екая работа с 

родителями 

(законными 

представител 
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Повышение 
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родителей  с 

широким кругом 

вопросов, 
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укрепления 

здоровья 

детей, 

формирования 

безопасного 

образажизни 
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проведению 

оздоровительных, 

природоохранных 

мероприятий, 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья,занятийпо 

профилактике 



   вредныхпривычек 

Просветитель 

екая и 

методическая 

работа с 

педагогами, 

специалистам 

и 

Повышение 

квалификации 

работников 

образовательной 

организации и 

повышениеуровня 
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проблемамохраны 

и укрепления 
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специалистов  и родителей 

(законных представителей) 

необходимой научно-методической 
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медицинскихработников,психологов 

и родителей (законных 
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мероприятий и спортивных 
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ПросветительскаяработасродителямиПросветительскаяработас 

родителями(законнымипредставителями)направленанаповышениеуровнязнанийповопросам 

охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широкимкругомвопросов,связанныхсособенностямипсихофизическогоразвитиядетей,укреплением 

здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализацииэтого направлениядостигаетсяза счет совместнойдеятельностивсех 

специалистов, работающих в общеобразовательной организации (учителей,педагогов-психологов, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога и др.), а также привлечением к 

просветительской работе специалистов других ведомств (врача - нарколога, представителей ГИБДД, 

полиции и т.д.) 

 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами Просветительская и 

методическаяработаспедагогамии специалистами, направленная на повышение 

квалификацииработниковобщеобразовательнойорганизациииповышениеуровняихзнанийпо 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей)ксовместнойработепопроведениюприродоохранных,оздоровительныхмероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Программноесодержаниепоклассам 

Класс Содержательныелинии 



1 (l1)-2 

классы 

Овладениеосновнымикультурно-гигиеническиминавыками,яумею,ямогу,самсебея 

помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть 

здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровьюправильныйрежимдня,зачемчеловекунуженотдых,зачемнуженсвежий 

воздух,спортвмоейжизни. 

3-4классы Мызаздоровыйобраз жизни,особенностифизиологическогоипсихологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного поведения. 

5-6классы Осознаннорассуждатьоправильномиздоровомпитании,витаминывмоейжизни, правила 

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

7-9классы Спортвмоейжизни,нетвреднымпривычкам,рольфизкультурыиспортав 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым - 

это здорово! 

 

Реализацияпрограммыформированияэкологическойкультурыиздоровогообра

за жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется 

вовнеурочнойдеятельностивовсехнаправлениях(социальном,духовно-нравственном, спортивно- 

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно- 

оздоровительноеидуховно-нравственноенаправления(особенновчастиэкологическойсоставляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использованияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации должны 

предусмотреть: 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры,здорового и безопасного образа жизни Важнейшие личностные результаты: 

- ценностноеотношениекприроде; 

- бережноеотношениекживыморганизмам,способностьсочувствоватьприродеиеѐобитателям; 

- потребностьвзанятияхфизическойкультуройиспортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивныевещества,инфекционныезаболевания); 

- эмоционально-ценностноеотношениекокружающей среде,осознаниенеобходимостиее 

охраны; 

- ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупностиего природных и 

социальных компонентов; 

- установканаздоровыйобразжизнииреализацияеевреальномповеденииипоступках; 

- стремлениезаботитьсяосвоемздоровье; 

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовностьпротивостоятьвовлечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя,наркотических 



исильнодействующихвеществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- овладениеумениямивзаимодействияслюдьми,работатьвколлективесвыполнением 

различных социальных ролей; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитиенавыковустанавливатьивыявлятьпричинно-следственныесвязивокружающеммире; 

- овладениеумениямиориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 Программакоррекционнойработы 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослаблениенедостатковвпсихическом и 

физическом развитии умственно отсталых школьников,ихсоциальнуюадаптацию.Коррекционно-

развивающееобучениевусловияхшколыявляется 

системой,реализующейпринципыединствадиагностикиикоррекциинедостатковразвития,развитияо

бщихспособностей на основе индивидуально - 

дифференцированногоподходаккаждомуребенку. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием, 

которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 

адаптированной общеобразовательной программой. Коррекционное образование предполагает 

исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., 

обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. Коррекционное 

воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего времени 

образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, 

при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической 

деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем возрасте, в 

старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью компенсировать 

недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции 

недостатковпсихофизическогоразвития.Установканапедагогическуюкоррекциюикомпенсацию 

нарушенных функций не исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных 

мероприятий. Лечебно-оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для 

мобилизации резервов растущего и развивающегося организма. Большое значение в 

образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к 

себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности умственно 

отсталых школьников посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Принципыформированияпрограммы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям)непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходак еѐ 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные речевые нарушения. Рекомендательный характер 

оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 



родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей. 

Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачамикоррекционнойобластиявляются: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим,социальным,правовым,медицинскимидругимвопросам,связаннымс их 

воспитанием и обучением. 

Направлениякоррекционнойработы 

Коррекционнаяработасобучающимисясумственнойотсталостьюпроводится: 

— врамкахобразовательногопроцессачерезсодержаниеиорганизациюобразовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурнаяпростотасодержания,повторностьвобучении,активностьисознательностьв обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальныхигрупповыхзанятий(коррекционно-развивающиеилогопедическиезанятия, 

занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программакоррекционнойработывключаетвсебявзаимосвязанныенаправления,отражающие еѐ 

основное содержание: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Проведениедиагностическойработыпредполагаетосуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявленияихособых 

образовательных потребностей: 

—развития познавательной сферы,специфическихтрудностей в овладениисодержанием образования 

и потенциальных возможностей; 

—развитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

—определениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Впроцесседиагностическойработыиспользуютсяследующиеформыиметодыработы: 

—сборсведенийоребенкеупедагогов,родителей(беседы,анкетирование, 

интервьюирование), 



—психолого-педагогическийэксперимент, 

—наблюдениезаученикамивовремяучебнойивнеурочнойдеятельности,—беседысучащимися, учителями и 

родителями, —изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

—оформлениедокументации(психолого-педагогическиедневникинаблюдениязаучащимисяи др.). 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

—составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами), 

—формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявсехобучающихся, 

—организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

—разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

—организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся, 

—развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

—социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Впроцессекоррекционно-развивающейработыиспользуютсяследующиеформыиметоды 

работы: 

—занятияиндивидуальныеигрупповые, 

—игры,упражнения,этюды, 

—психокоррекционныеметодики, 

—беседысучащимися, 

—организациядеятельности(игра,труд,изобразительная,конструированиеидр.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативнаяработавключает: 

— психолого-педагогическоеконсультированиепедагоговпорешениюпроблемвразвитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

—консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребѐнку в освоении образовательной программы. 

Впроцессеконсультативнойработыиспользуютсяследующиеформыиметодыработы: 

- беседа,семинар,лекция,консультация, 

- анкетированиепедагогов,родителей, 

- разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю,родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью , взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

—оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов, 

—психологическоепросвещениепедагоговсцельюповышенияихпсихологической 



компетентности, 

—психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическоесопровождениевключает: 

— разработкуиреализациюпрограммысоциально-педагогическогосопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

—индивидуальныеигрупповыебеседы,семинары,тренинги, 

—лекциидляродителей, 

—анкетированиепедагогов,родителей, 

—разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю,родителям. 

 

Характеристикасодержаниякоррекционнойработы 

Диагностическоенаправлениепредставленоследующимимероприятиями. 
 

Направления 

деятельности 

(задачи)  

 
Планируемыерезультаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медико-здоровьесберегающаядиагностика 

Цель: Обеспечение здоровьесберегающей образовательной среды и создание условий для 

формированияздоровогообразажизни  обучающихся.      

Контрольза 

обеспечением 

здоровьесберегаю 

Обеспечение 

требований 

организации 

соблюдения 
СанПинк 

вопросам медицинского сопровождения 

обучающихся   

щейсредывOY 

Контроль 

организации 

школьного 

питания. 

 

Определение 

состояния 

физическогои 

психического 

здоровьядетей. 
 

 

Направлениена 

консультациюк 

узким 

специалистам 

образовательного процесса, 

питания (режимы, 

гигиенические требования к 

помещениям,маркировкаит.п.) 

 

Распределениеобучающихсяпо 

группамздоровьяигруппамдля 

физической культуры с учѐтом 

физического и психического 

здоровья детей. 

 

Обеспечение    учѐта 

рекомендаций врачей  при 

организации   процесса 

обучения     

 Организация 

 ежегодного 

медосмотра, вакцинации 

согласно календаря прививок 

 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседы с родителями, 



Психолого-педагогическаядиагностика 

Цель:выявлениехарактераистепенивыраженностинарушенийразвитиядетейсОВЗ, 

проведениеихпсихолого-педагогическогообследования,подготовкарекомендацийпооказанию

 психолого-педагогической помощи обучающимся в условиях 

общеобразовательной организации.   

Исследование 

познавательнойи 

личностно- 

эмоциональной сферы 

обучающихся: 

уровень 

Наблюдение,метод 

экспертных оценок 

педагогов, 

психологическое 

обследование: 

1 Методика 

 

 
 

 

сферы 

тревожности, 

уровень 

агрессивности,   

Получение объективной 

информации об 

особенностях 

личностно- 

эмоциональной 

обучающихся. 

 
Формирование 

индивидуального 

«Исключениелишнего» 

3. Методика«Обобщение» 

4. Методика«Предметная 

классификация» 

5. Методика 

«Последовательность 

событий» 



самооценка, коррекционно-развивающег 6. Методика«Заучивание10слов» 

навыкиобщения, о маршрута. (А.Р.Лурия) 

навыки Определениединамики 7. Методика«Образнаяпамять» 

саморегуляции, личностногоразвития 8. Методика«Домик»(Н.Гуткиной) 

способностьк обучающихся. 9. «Оценисебя»(Дембо-Рубинштейн, 

волевымусилиям.  модификацияA.M.Прихожан);Тест 

  тревожности(Р.Тэммпл,В.Амен,М. 
  Дорки),Картанаблюдениязаразвитием 
  коммуникативныхумений. 

Изучениеуровня Получениеобъективных Анкета  Лусканова, анкета для 

адаптации сведений об уровне родителей, экспертныйопрос 

обучающихся адаптированности педагогов.  

 первоклассниковкусловиям   

 учебно-воспитательного   

 процесса    

Дефектологическоеобследование 

Цель:выявлениехарактераистепенивыраженностинарушенийразвитиядетейсОВЗ,проведениеих 

дефектологического обследования. 

Дефектологическое Получениеобъективной Диагностикаобучающихся1-4классов по 

обследованиеуровня информацииобуровне методикам:С.Д.Забрамной,Н.Я.Семаго, 

сформированности развитиясенсомоторной ММ.Семаго-особенностиразвития 

сенсомоторныхфункций. сферыобучающихся. сенсорныхпроцессов. 

  НИ.Озерецкого,МО.Гуревич,И.Н.-развитие 
  мелкоймоторикирук,графомоторных 
  навыков.Садовниковой,Л.С.Цветковой 
  -развитиепространственныхпредставлений. 
  Т.И.Тарабриной,Т.Д.Рихтерман-развитие 
  временныхпредставлений. 

Логопедическаядиагностика 

Цель:выявление учащихся,нуждающихсявлогопедическойпомощииотслеживаниединамики 

развитияустнойиписьменнойречи. 

Задачи:  Выявление  1.Обследованиеустнойречи по 

- утвердитьспискиобучающихся, актуальногоуровня «Тестовойметодикедиагностики 

нуждающихсявлогопедической развитияребѐнка.  устной речимладших 

помощи;  Достижение  школьников»ТА.Фотековой 

- внестирезультатыобследования планируемых  2.Логопедическиедиктантыво2- 

виндивидуальные  параметров  7 классах 

психолого-педагогические  мониторинга  3.Проверкатехникичтенияво2- 

маршрутыобучающихся;    7 классах 

- сформироватьгруппыучащихся    

длязанятийсучѐтомохранительного    

режима;     

- заполнитьречевыекарты;    

- осуществлятьвзаимодействиес    

педагогамишколыидругими    

участникамиобразовательного    

процесса     



Социально-педагогическаядиагностика 

Цель: изучение социально-психологических характеристик воспитательного микросоциума; 

особенностей педагогического процесса и семейного воспитания; индивидуально-психологических 

характеристик личности, связанных с ее социальными взаимодействиями. 
 

- определение интересов, 

склонностей,особенностей 

обучающихся; 

- определениевозможных 

очагов негативного 

влияниянаобучающихся; 

- определениесоциального 

состава семей обучающихся 

(общее число,  их 

возрастной,  социальный, 

профессиональный состав, 

образовательный, 

культурныйинравственный 

уровень); 

- определение 

воспитательногопотенциала 

семьи и возможностей его 

использования  для 

организации внеучебного 

временидетейиподростков; 

- определениесоциального 

состава обучающихся 

(общеечисло,количество 

детей,входящихвгруппу 

риска; виды девиантного 

поведения; число 

правонарушителей; 

количество детейи 

подростков с 

ограниченными 

возможностями, 

несовершеннолетних, 

находящихся на 

попечительстве ипод 

опекой; учащиеся,не 

посещающие школу, 

проживающиеваморальных 

и асоциальных семьях); 

Получение достоверной 

картины социального 

статуса обучающегося и его 

семьи. 

 
Получение сведений об 

уровне культурных 

запросов, интересах, 

возможностях, склонностях 

ребѐнкадляформирования 

его индивидуальной 

образовательной траектории 

методкомплексной 

экспресс-диагностики 

состояния 

социально-педагогической 

запущенности детей 

(МЭДОС); 

методикаизучения 

ИСР (индивидуальной 

ситуации развития) И. А. 

Николаевой; 

метод комплексной 

экспресс-диагностики 

профессионально-личностных 

особенностей и стиля 

общения педагога с детьми 

(МЭДОП); 

методкомплексной 

экспресс-диагностики 

особенностей семейной 

атмосферы, семейного 

воспитанияиотношения 

родителей к детям; 

метод взаимодействияв 

рамках 

психолого-педагогического 

консилиума, Совета 

профилактики 

рейдоваядеятельность 

(акты),паспортизацияклассов 



Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение в образовательной 

организации определяется исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)наоснованиирекомендацийПМПКи 

ИГГРА (дети-инвалиды). 

Программакоррекционнойработывключаетвсебявзаимосвязанныенаправления(модули), 

отражающие еѐ основное содержание по каждому из направлений коррекции, осуществляемых 

специалистами, входящими в состав службы сопровождения (логопедами, дефектологами, 

психологами, социальным педагогом, медиками). Данные модули отражают основное содержание 

коррекционной программы. 

Коррекционно-развивающаяработапредставленанаправлениямикоррекциивсоответствии с 

укомплектованностью службы сопровождения школы специалистами и включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение - коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

2. Дефектологическоесопровождение-коррекцияиразвитиесенсомоторныхнавыков, 

обогащение познавательного опыта. 

3. Логопедическое сопровождение - коррекция и развитие устной и письменной речи 

ребенка в целом, профилактическая работа по предупреждению нарушений письменной речи. 

4. Социально-педагогическое сопровождение - коррекция поведенческих отклонений, 

профилактикаправонарушенийипреступлений,развитиекоммуникативныхнавыков,обеспечение 

социальной адаптации. 

5. Здоровьесберегающее сопровождение - коррекция состояния здоровья средствами 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей педагогики, развитие ценностных установок на 

здоровый образ жизни, коррекция вредных привычек и минимизация отрицательного воздействия 

негативных факторов среды обучающихся (по необходимости). 

 

 

6. Медико-профилактическоесопровождение-обеспечениеконтроляза 

состояниемздоровьяобучающихся,проведениеплановыхмедицинскихосмотров,вакцинации и 

других медицинских мероприятий.   

Направления 

деятельности(задачи) 

Планируемые 

результаты 
Видыиформыдеятельности, мероприятия 

Коррекционно-развивающаядеятельностьпедагога-психолога 

Цель:своевременнаяспециализированнаяпомощьвосвоениисодержанияобразован 

коррекциянедостатковвэмоционально-личностнойсфередетейсОВЗвусловияхобщеобразова 

организации, формирование УД у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Обеспечить 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

личностно-эмоциональног 

о развития 

обучающихсясОВЗ. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1. Формированиегруппобучающихсядля 

коррекционно-развивающей работы. 

2. Составлениерасписаниязанятий. 

3. Проведениеиндивидуально-групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

4. Отслеживание динамикиразвития 

обучающихся. 

Реализация программкоррекционно-развив 

занятий. 

Коррекционно-развивающаядеятельностьучителя-предметника 

Цель:коррекцияпсихофизическихособенностейипознавательнойдеятельностидетейсумствен 

отсталостью. 

Направления: Позитивная 1. Распределениедетейнагруппы по 

 
Планируемые 

 



Коррекционно-развива 

ющая деятельность по 

предметнымобластям. 

Сфера деятельности - 

познавательное 

развитие. 

динамика 

развиваемых 

параметров 

(УД) по 

предметным 

областям. 

возможностямобучения(поВоронковой). 

2. Осуществление  индивидуальногои 

дифференцированного подхода на основе 

деления по группам. 

3. Выполнениерекомендаций 

специалистов ППк 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ со всеми участниками образовательных 

отношений происходит по следующим направлениям. 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

 

Планируемыерезультаты 
Видыиформыдеятельности, 

мероприятия 

Консультативнаядеятельностьпедагога-психолога. 

Цель: обеспечениенепрерывностиспециальногоиндивидуальногосопровожденияобучающих 

семейповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-педагогическихусловийобучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

КонсультированиеиПовышениеуровнякомпетентностиродителейИндивидуальные,групповые 

просвещение 

родителей 

обучающихся. 

(законных представителей): 

порезультатамдиагностики; 

повопросамразвитияиобучения; 

по проблемам взаимоотношений; 

консультации, информацион 

мероприятия, разработка 

методическихрекомендаций, 

информационный стенд: «Уг 

разъяснение особенностей переживаемого психолога» 

ребенком возрастного 

 

Направления Планируемыерезультаты 
Видыиформыдеятельности, 

мероприятия 
Коррекционно-развивающаядеятельностьучителя-логопеда. 
Цель:развитиефункцииречивцелом. 

Задачикурса Позитивная Групповые,подгрупповыеииндивидуальные 



логопедии: 

Формировать 

правильное 

звукопроизношение; 

Развивать 

устнуюиписьменную 

речь; 

корригировать 

нарушения навыка 

чтения и письма. 

динамика 

развиваемых 

параметров 

речи. 

занятия 

Реализация программы с использованием 

технологийРИ.Лалаевой,И.Н.Садовниковой,Л.Н. 

Ефименковой по работенад 

фонематическим анализом  и синтезом, 

лексикой, грамматическим строемречии 

связной речью для обучающихсясреднегозвена. 

Технологии: 

- З.А.Репинойпоработессемантическимиполями; 

- Т.А.ПавловойиИ.Н. Садовниковойпо 

развитию пространственного ориентирования; 

- Л.П.Савинойпоразвитиюмелкоймоторики; 

Хоркуновой Н.В., Кудашова А.Е.по 

формированию произносительных навыков; 

- Л.Л.ПоляковойиСПЦукановойпоработе над 

характеристикой звуков,фонематическиманализом и 

синтезом слов. 

- игровыетехнологиисиспользованиемЦОР 



 этапа; 

по выявленным удетей проблемам; 

по запросам. Оптимизация социальной 

ситуации развития ребенка 

 

Консультирование 

и просвещение 

педагогов 

Повышение уровня компетентности 

педагогов: 

- по вопросам предотвращения 

дезадаптации обучающихся; 

- порезультатамдиагностики; 

- повопросамразвитияиобучения; 

- по вопросам практического 

применения психологии для решения 

педагогических задач по вопросам 

обучения детей с ОВЗ; 

- попроблемамвзаимоотношений; 

- разъяснениеособенностей 

переживаемогоребенкомвозрастногоэтапа; 

- по запросам 

Индивидуальные,групповые 

консультации, разработка 

методическихрекомендаций, 

информационныйстенд:«Уголок 

психолога» 

Консультативная деятельность 

учителей-предметников 

учителей начальных классов и 

Консультирован 

ие и 

просвещение 

обучающихся, 

педагогов и 

родителейпо 

вопросам 

коррекции 

познавательной 

сферы 

обучающихся. 

Повышение уровня компетентности 

педагогов и родителей: 

по вопросам предотвращения дезадаптации 

обучающихся; 

порезультатамдиагностики; 

повопросамразвитияиобучения; 

по вопросам практического применения 

психологиидлярешенияпедагогических 

задач по вопросам обучения детей с ОВЗ.; 

по проблемам взаимоотношений; 

разъяснениеособенностейпереживаемого 

ребенком возрастного этапа; 

по запросам. 

Индивидуальные и групповые 

консультации, семинары, 

материалысайта,мастер-классы, 

тренинги, разработка 

методических рекомендаций, 

участиевСоветепрофилактики. 

Консультативнаядеятельностьучителя-логопеда 

Цель:Обеспечениевзаимодействияучастниковобразовательныхотношенийвработесобучаю 

щимися-логопатами. 

Задачи: 

повыситьуровень 

участниковобразовательных 

отношений по вопросам 

формирования речи 

Поддержкаусилий 

учителя-логопеда по 

вопросам формирования 

речивовнеурочнойсреде. 

Пропагандалогопедических 

знаний в  рамкахНПК, 

семинаров, педсоветов и 

совещаний, заседаний МО, 

самообразование,использование 

интернет-ресурсов. 

Консультированиеродителей 

индивидуальноеигрупповое 



Консультативнаядеятельностьсоциальногопедагога 

Цель:консалтинговоесопровождениеучащихся,оказавшихсявсложнойжизненнойситуации, 

поддержкародителей,педагогов,классныхруководителей,порешениюсоциально-педагогических 

проблем ребенка. 

Задачи: 

- консультированиесемьи; 

- консультированиелицс 

девиантным поведением; 

консультированиелиц, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- консультированиежертв 

жестокого обращения; 

- консультативная помощь 

детям - сиротам и 

обучающимся,оставшихсябез 

попеченияродителейвсложных 

жизненных ситуациях 

консультирование 

приемных родителей; 

- консультирование лиц со 

специальнымипотребностями, 

их семей, специалистов. 

1) подробноеобсуждение 

общего состояния 

развитияребенка,атакже 

характера, степени и 

причин выявленных 

трудностей, условно- 

вариантного прогноза; 

2) совместнаявыработка 

системы конкретных мер 

помощи или специальной 

коррекционной 

программы; 

3) обсуждениепроблемс 

законными 

представителями 

обучающихся,их 

отношенияктрудностям 

ребенка; 

4) планирование 

последующих встреч (в 

случае необходимости); 

5) проведениеСовета 

профилактики 

Контактное (очное) и 

дистантное (заочное) 

консультирование; беседа; 

групповые занятия в рамках 

родительскихсобраний,Совета 

профилактики, тренинговые 

мероприятия; индивидуальное 

социально-педагогическое 

консультирование 

 

Обеспечение информационно-просветительской помощи и поддержки родителям и законным 

представителям обучающихся по вопросам обучения и развития детей происходит по следующим 

направлениям. 

 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

 

Планируемыерезультаты 
Видыиформыдеятельности, 

мероприятия, методики 

Информационно-просветительскаядеятельностьпедагога-психолога 

Цель:просвещениеродителейобучающихсяповопросампсихолого-педагогической компетентности. 

Задачи:Пропаганда Повышение Выступления в рамкахНИК, 

психологическихзнаний компетентностиродителейи семинаров, педсоветови 
 педагоговввопросахразвития, совещаний, заседанийМО, 
 обученияивоспитания родительскихсобраний. 
 обучающихсясОВЗ.  

Информационно-просветительскаядеятельностьучителей-предметниковиучителей начальных 

классов 

Цель:просвещениеродителейобучающихсяповопросамразвитияпознавательнойсферы 

обучающихся. 

Задачи: 

Обучитьродителей,законных 

представителей 

Повышение компетенций 

родителей по развитию 

познавательной сферы 

Индивидуальные, групповые 

консультации,информационные 

мероприятия, занятия «Школы 



способамсовместной 

деятельностисребѐнкомпо 

выполнению домашних 

заданий,совместной 

деятельностивпредметных 

образовательных областях. 

ребѐнкасОВЗ. 

Обеспечениевзаимодействия 

усилий педагогов и родителей 

в развитии ребѐнка. 

ответственногородителя»,разработка 

методическихрекомендаций, 

памяток. 

Информационно-просветительскаядеятельностьучителя-логопеда 

Цель:Обеспечениеквалифицированнойпомощииподдержки родителям,законным 

представителямвформированииудетей-логопатовречевыхкомпетенций. 

Задачи: 

Повысить 

ориентированность 

родителей в вопросах 

формирования  речи в 

целом. 

Обучитьродителей,законных 

представителей способам 

совместной деятельности с 

ребѐнком покоррекции 

речиизакрепленияречевого 

материалавкругусемьи. 

Повышение уровня знаний 

родителей по вопросам 

оказания помощи 

детям-логопатам  в 

формировании правильной 

речи. 

Пропагандалогопедическихзнанийв 

рамках родительских собраний, 

Рекомендациипоиспользованию 

Интернет-ресурсов. 

Консультирование родителей 

индивидуальноеигрупповое,втом 

числе по запросам. 

Информационно-просветительская деятельность социального педагога Цель: содействовать 

созданиюусловийдля овладения родителями определенного минимума 

психолого-педагогических знаний, оказать им помощь ворганизациипедагогического 

самообразования,ввыработкеуменийинавыковповоспитаниюдетей. 

Задачи: 

Оказаниеродителям 

квалифицированной 

педагогическойпомощипо 

вопросам воспитания, 

обучения,профориентации 

оздоровления детей; 

Информирование об 

изменениях в 

нормативно-правовойбазе 

школьного образования; 

Обеспечение своевременной 

информациейобособенностях 

работы образовательного 

учреждения,особытиях, 

происходящих в школе. 

Получениеродителямиоснов 

педагогических знаний по 

семейному воспитанию, по 

формированию семейного 

уклада, повышение уровня 

родительской культуры, 

уровня взаимодействия 

семьи и школы; повышение 

воспитательногопотенциала 

семьи; увеличение числа 

благополучныхсемей; 

портфолио семьи 

индивидуальные 

консультациипоразличным 

проблемам, 

лектории, круглые столы с 

привлечениемспециалистовшколыи 

города, деловые игры; 

тематическиеродительские 

собрания; 

"Деньоткрытыхдверей", 

родительская конференция, 

«открытые»уроки; 

круглыестолы;входерейдов в 

семьи. 

 

Вовлечѐнность всех участников образовательных отношений и специалистов в реализацию 

вышеперечисленных направлений позволяет обеспечить системный и комплексный подход в 

деятельности образовательной организации в развитии и обучении детей с ОВЗ, обучающихся в 

образовательной организации. 

Медико-профилактическоесопровождение 



Характеристика оздоровительных мероприятий, проводимых вучреждении, 

ожидаемые и достигнутые результаты представлены в таблице: 

№ п/п 
Мероприятие, 

периодичность 
Планируемыерезультаты Достигнутыерезультаты 

1 Организацияпитания: 

горячее бесплатное 

питание, 

витаминизация3-го 

блюда,питьевойрежим. 

снижение%детей, 

страдающихзаболеваниями 

ЖКТ, обеспечение 

полноценным питанием по 

возрасту 

88%учащихся(кромеобучающихсян 

дому) получают бесплатное горячее 

питание, пребывание в школе 

комфортно Заболевания ЖКТ среди 

учащихсяшколынелидирует 

2 Диспансеризациядетей: 

- медицинские 

осмотры; 

- проведениеППк 

раннеевыявлениеотклонений 

в состоянии здоровья 

учащихся,своевременное 

назначение 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий, контроль 

выполнения назначений 

врачей-специалистов 

Своевременность комплексной 

оценкисостоянияздоровьяучащихся 

последующим планированием 

оздоровительных мероприятий и 

обеспечениемконтролязаих 

реализациейвотношениикаждого 

ребѐнка. 

Своевременность постановки на 

диспансерный учѐт детей с 

хроническойпатологией.Каждый 

ребѐнок получает коррекционное 

сопровождение несколькими 

специалистами 

3 Организация 

здоровьесберегающей 

среды в ОУ: 

- подборшкольной 

мебели; 

- соответствие 

освещения; 

- влажнаяуборкаи 

проветривание; 

- малокомплектные 

классы; 

- организациядосугана 

переменах; 

- соответствиеСанПин 

кабинетов повышенной 

опасности 

Созданиекомфортных 

условий обучения и 

пребыванияребѐнкавОУс 

учѐтом возраста и 

состоянияздоровья. 

100%соответствиетребованиямСанП 

мебели и освещения. Профилактика 

травматизманапеременахивурочной 

деятельности 

Комфортноепребываниеучащихсяв 

классах на уроках 

4 Профилактика 

заболеванийорганов 

дыхания: 

-вакцинация, 

-соблюдение 

санэпидрежима, 

создание 

здоровьесберегающей 

среды обучения 

-карантинные 

мероприятия; 

-добавлениевпищу 

Снижениеколичества 

заболеванийОРВИ,гриппа 

и др. воздушно-капельных 

инфекций,предотвращение 

массовогораспространения 

инфекции 

86% учащихся прививаются против 

гриппа в эпидсезон. Соблюдение 

требованийохранительногорежима. 

Проводится проверки обеспечения 

условий сохранения здоровья в 

образовательномпроцессе. 

 Мероприятие, 

периодичность 
Планируемыерезультаты Достигнутыерезультаты 



 лукаичеснокав 

эпидсезон. 

  

5 Противотуберкулѐзная 

работа: 

- реакцияМанту 

- ФОГ подростков 

педагоговисотрудников 

- гигиеническое 

воспитаниеиобучение 

детей и родителей 

- диспансерное 

наблюдениедетей 

«группыриска»по 

туберкулѐзу 

Отсутствиебольных 

туберкулѐзомдетей, 

педагоговисотрудников. 

Раннеевыявление 

заболеваемости 

туберкулѐзоми«группы 

риска» 

100%обследованиевсехдетей 

педагогов и сотрудников на 

туберкулѐз. 

Преемственность в работе с 

противотуберкулѐзным диспансером. 

Контрольпрофилактическоголечения 

детей«группыриска»потуберкулѐзу. 

6 Физическоеразвитие 

учащихся: 

- урокифизкультуры, 

- работа 

Спецмедгруппы. 

- ежедневнаязарядка; 

- работашкольных 

спортивныхсекций; 

-физпаузынауроках; 

- участиевшкольных 

районных, городских 

соревнованиях; 

- участиев 

спартакиадахдетей 

овз. 

Гармонизация 

физическогоздоровья 

учащихся. 

Повышение 

двигательной 

активности. 

Формированиенавыков 

поддержанияздорового 

образажизни.Обеспечение 

досуга и занятия спортом. 

100%посещениеуроковфизкультуры 

учащимися Более 40 % учащихся 

принимают активное участие в 

соревнованияхразличногоуровня. 

Чередование видов деятельности, 

дозированиеучебнойифизической 

нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели. 

7 Гигиеническоеобучение 

и воспитание: 

- организациястендов, 

- организацияДней 

здоровья, 

- организациябеседи 

лекций для родителей 

Повышениеграмотностив 

вопросах 

здоровьесбережения 

Формирование 

гигиеническихнавыкови 

зож 
Профилактика 

инфекционныхзаболеваний 

Участие в акциях и декадах. 

Наглядность и доступность 

информации о ЗОЖ для детей и 

родителей. 

 

Такимобразом,обеспеченоптимальныйуровеньорганизации лечебно-профилактического и 

здоровьесберегающего сопровождения. 

Логопедическоесопровождениеикоррекция 

Логопедическое обследование обучающихся в начале учебного года проводится по методике 

ТА. Фотековой «Обследование устной речи обучающихся начальных классов» по следующим 

параметрам: звукопроизношение, фонематическое восприятие, грамматический строй речи, 

сформированность звуко-слоговой структуры слова, исследование словаря и навыков 

словообразования, исследование понимания логико-грамматических отношений, исследование 

навыков языкового анализа и синтеза, исследование связной речи. 



Наоснованииданныхлогопедическогообследованиясоставляютсяречевыекарты 

обучающихся, формируются группы для занятий. 

 

Программыкоррекционныхкурсов 

В рамках внеурочной деятельности в соответствии с школьным учебным планом 

реализуются коррекционно-развивающие курсы «Логопедические занятия», «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов», «Ритмика» 

Программа«Развитиепсихомоторикиисенсорныхпроцессов»дляучащихся1(1
1
)-4классов. 

В программе определены два основных направления работы: формирование знаний 

сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, 

которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и 

обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления 

свойств и качеств какого-либо предмета. - 

Цель программы: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе.  

Задачи: 

- формированиенаосновеактивизацииработывсехоргановчувствадекватноговосприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формированиепространственно-временныхориентировок; 

- развитиеслухоголосовыхкоординации; 

- формированиеспособностиэстетически воспринимать окружающиймирво всем 

многообразиисвойствипризнаковегообъектов(цветов,вкусов,запахов,звуков,ритмов); 

- совершенствованиесенсорно-перцептивнойдеятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

- формированиеточностиицеленаправленностидвиженийидействий. 

 

Программа«Ритмика» 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Специфические средства воздействия на учащихся, 

свойственные ритмике, способствуют общему развитию младших умственно отсталых 

школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Цель:формированиемузыкально-двигательныхнавыков,подготовкаучащихсяк 

самостоятельномутворчеству. 

Задачи: 

- повышениеуровняпознавательнойактивностиобучающихся; 

- формированиеуобучающихсяритмическихдвижений; 

- формированиемузыкальности,пластичности; 



- исправлениенедостатковвдвигательнойдеятельностидетей. 

- корригироватьотклонениявинтеллектуальномразвитии; 

- корригироватьнарушениядвигательнойсистемы; 

- помочьсамовыражениючереззанятиямузыкально-ритмическойдеятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватныхформповедения, снятиюэмоционального 

напряжения; 

- содействоватьприобретениюнавыковсвободногообщениясокружающими. 

Программа«Логопедическиезанятия» 

Коррекционныйкурс «Индивидуальные игрупповые логопедические занятия»реализуется с 

учетом актуального состояния здоровья воспитанников и социального заказа родителей; с целью 

коррекции нарушений в развитии устной и письменной речи, своевременного предупреждения и 

преодоления трудностей в освоении общеобразовательных программ. Содержание рабочей 

программысоставленосучетомрекомендацийПМПК,результатовлогопедическогообследования 

обучающихся. 

 

Механизмреализациикоррекционнойпрограммы 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся с теми учениками, 

которые имеют более выраженные нарушения. На их проведение отводятся часы, согласно 

расписанию, как в первой, так и во второй половине дня. Их продолжительность составляет 15-25 

мин. Группы комплектуются с учѐтом однородности и выраженности нарушений речевых, 

двигательных и других нарушений. 

Коррекция дефектов умственного развития обучающихся осуществляется в процессе всей 

учебно-воспитательной работы школы, как в учебное, так и во внеурочное время. Наиболее 

широкие возможности для коррекционной работы во внеклассное время играют разнообразные 

кружки, объединяющие детей по склонностям и интересам. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной общеобразовательной программы - один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется специалистами службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения школы в тесном взаимодействии со всеми 

участникамиобразовательныхотношений.Варьироватьсямогуткакстепеньучастияспециалистов 

сопровождения, так и организационные формы коррекционной работы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

образовательныхотношенийявляетсяпсихолого-медико-педагогическийконсилиум,деятельность 

которого обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля. Эта форма взаимодействия является наиболее 

действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе, 

предоставляющаямногопрофильнуюпомощьребѐнкуиегородителям(законнымпредставителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основныезадачиконсилиума: 

- защитаправиинтересовребенка; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося, в том числе, 

диагностика по проблемам развития; 

- оставление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

- корректировка программы обучения и развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья; 



- выявлениегруппдетей,требующихвниманияспециалистов; 

- консультированиеипросвещениевсехучастниковобразовательногопроцесса. 

Взаимодействие ППк с родителями (законными представителями) обучающегося 

определяется согласиемродителями (законными представителями) учащегося о его психолого- 

педагогическом сопровождении 

Социальное партнерство организовано с организациями дополнительного образования 

культуры, физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью, с общественными объединениями инвалидов в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью. 

Этапыреализациикоррекционнойпрограммы 

В школе проводится диагностическое изучение и организуется динамическое наблюдение 

за учащимися, включающее, как правило, три этапа, а каждом из которых решаются свои 

определенные цели и задачи. 

I этап - этап сбора информации и планирования коррекционной работы, сентябрь 

Цель:Планированиекоррекционнойработынаосновеанализадинамикиразвитияучащихсяза 

истекший учебный год и изучения рекомендаций ПМПК на первоклассников. Задачи: 

- первичноепсихолого-медико-педагогическоеизучениеличностиумственноотсталых 

воспитанников по данным ТПМПК; 

- выработка форм, методов организации и ведения коррекционно-образовательного 

процесса в первом классе; 

- определениеуровня готовности учащихся к школьному обучениюи зоны ближайшего 

развития ребенка; 

уточнение количества детей с тяжелым интеллектуальным дефектом, нуждающихся в 

психолого-педагогической поддержке, индивидуальной коррекции и обучении на дому;  

- выбор индивидуальных и коллективных коррекционных программ, согласно учебному 

плану на текущий учебный год; 

- разработкапланамероприятиякоррекционнойработы,исходяизвозможностейшколы; 

- выявление детей, находящихся в социально опасном положении, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

- уточнение рабочих программ и планов работы учителями-предметниками, учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом по мероприятиям индивидуальной 

коррекционной работы с обучающимися. 

Результатомданногоэтапаявляетсяоценка: -контингентаобучающихсядляучѐтаособенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;  

- образовательной среды и возможностей школы с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

- особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с умственной 

отсталостью при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

II этап - этап промежуточной диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды, январь 

Цель:определитьхарактердинамикиразвитияучащихсяипричинытрудностейв усвоении 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Задачи: 

- промежуточное обследование обучающихся с целью оценки их продвижения в развитии в 

середине учебного года (январь); 

- анализпричиншкольнойдезадаптациидетей,находящихсявсоциальноопасномположении, 

- корректировкакомплексныхцелевыхпрограмминдивидуальногоразвитиядетей,находящихсяв 

социально опасном положении; 

- обобщениесведенийодинамикепродвиженияобучающихсянапромежуточномэтапе; 

- обобщениесведенийодостигнутыхрезультатахвмедицинской,психолого-педагогическойи 

социальной реабилитации детей-инвалидов. 



Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

IIIэтап-этапрегулятивно-корректировочнойдеятельности,май 

Цель: Оценкадинамики развитияучащихся с целью определениядальнейших 

образовательных маршрутов. 

Задачи: 

- проведениеанализакоррекционнойработызаучебныйгод; 

- подготовкаипроведениезаседанияППкпоитогамработы; 

- оформлениеотчетапорезультатамкоррекционнойработызагод. 

Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмененийвкоррекционно-образовательный 

процессипроцесссопровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья,корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Предполагаемыерезультатыреализациипрограммыкоррекционнойработы 

В результате осуществления психолого-педагогическогосопровождения 

планируютсяследующиерезультаты: 

• коррекциянедостатковвфизическомипсихическомразвитииобучающихся 

• овладениеобучающимисянавыкамиадаптациивсоциуме; 

• развитиепотенциалаобучающихсясограниченнымивозможностями. 

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми «группы 

риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, тревожности, принятие 

социальных норм поведения и др.); 

• снижениеколичестваобучающихся«группыриска»; 

• достижениепредметныхиличностныхрезультатоввсоответствиисАООП, 

• сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровьяобучающихся; 

• формированиеценностейздоровьяибезопасногообразажизни; 

• дифференциацияииндивидуализацияобучения; 

• выявление и поддержка склонностей и возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• формированиеуобучающихсякоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде 

сверстников. 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

Сотрудничество разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы, учителей, педагогов дополнительного образования и родителей позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. 

 

 Программавнеурочнойдеятельности 

Подвнеурочнойдеятельностьюпонимаетсяобразовательнаядеятельность,направленнаяна 

достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью, организации их свободного времени. 

Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля: 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

- профессиональногосамоопределения,необходимогодляуспешнойреализациидальнейших 



жизненныхплановобучающихся. 

- Основной педагогической единицей  внеурочной деятельности является 

социокультурная  практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные 

среды,расширяетихопытповедения,деятельностииобщения.Основнымицелямивнеурочной 

деятельности являются: 

- созданиеусловийдлядостиженияобучающегосянеобходимогодляжизнивобществе 

социального опыта; 

- формированияпринимаемойобществомсистемыценностей; 

- созданиеусловийдлявсестороннегоразвитияисоциализациикаждогообучающегосяс 

умственной отсталостью; 

- созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейразвитиесоциальных,интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основныезадачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихсясумственнойотсталостьюсучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей;  

- развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

- развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкавразныхвидах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширениепредставленийребенкаомиреиосебе,егосоциальногоопыта; 

- формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 

- формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

- расширениекругаобщения,выходобучающегосязапределысемьииобразовательной 

организации; 

- развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональнойотзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 

Основныенаправленияиформыреализациивнеурочнойдеятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее,  духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммвнеурочнойдеятельности 

 

Направление Программа Цели 

Спортивно-оздоров 

ительное 

Секция 

«Чемпион» 

Развитиеобщефизическойподготовкидетей. 

Привитиенавыковдвигательнойактивности. 

Духовно-нравстве 

нное 

кружок«Я 

гражданин 

России» 

Воспитание  духовности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия через включение учащихся в 

систему гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

Общекультурное Кружок«Вгостяху 

сказки» 

Формирование у обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью культурных традиций на основе 

изучения сказок, русского фольклора. 



Врезультатереализациипрограммывнеурочнойдеятельностидолжнообеспечиватьсядостижение 

обучающимися с умственной отсталостью: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

Воспитательныерезультатывнеурочнойдеятельностишкольниковраспределяютсяпотрем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектовзапределамиобщеобразовательнойорганизации,воткрытойобщественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основныеличностныерезультатывнеурочнойдеятельности: 

— ценностноеотношениеилюбовькблизким,кобразовательномуучреждению,своемуселу, городу, 

народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

— эмоционально-ценностноеотношениекокружающейсреде,необходимостиееохраны; 



— уважениекистории,культуре,национальнымособенностям,традициямиобразужизнидругих 

народов; 

— готовностьследоватьэтическимнормамповедениявповседневнойжизниипрофессиональной 

деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

— пониманиекрасотывискусстве,вокружающейдействительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

— владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

— способностьориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловыеустановкив 

своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

— мотивацияксамореализациивсоциальном творчестве,познавательнойипрактической, 

общественно полезной деятельности. 

 

 Организационныйраздел 

 

 Учебныйплан 

 

УчебныйпланМБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 128» фиксируетобщийобъем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

ВсоответствиистребованиямиСтандарта(п.1.13),особенностейпсихофизическогоразвития 

обучающихся, сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых 

образовательных потребностей; наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, 

финансовые и материально-технические) сроки обучения Организация осуществляет: 

1вариант—I-IV;V-IXклассы(9лет); 

 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 



физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно- 

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитациюобразовательныхорганизациях,реализующихАООП,иучебноевремя,отводимоена их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейшихцелейсовременного образованияобучающихсяс умственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношенийисоциальноеразвитиеобучающегося,атакжеегоинтеграциювсоциальноеокружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здоровогообраза жизни, элементарных правил поведениявэкстремальных 

ситуациях. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебныезанятия,обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введениеучебныхкурсовдляфакультативногоизученияотдельныхучебныхпредметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших 

классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственнойотсталостьюнаоснованиирекомендацийпсихолого-медико-педагогическойкомиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. МБОУ «СОШ № 128» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) 



индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Годовойучебныйпланобщегообразованияобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IVклассы 

Предметныеобласти  

Классы 

 

Учебныепредметы 

Количествочасоввгод Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть  

1.Языкиречевая 

практика 

1.1.Русскийязык 1.2.Чтение 

1.3.Речеваяпрактика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 606 

3. Естествознание 3.1.Мирприродыичеловека 66 34 34 34 234 

4.Искусство  Музыка 

 Изобразительное 

искусство(рисование) 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5.Адаптивная 
Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 
Физическаякультура 

99 102 102 102 504 

6.Технологии 6.1.Ручнойтруд 66 34 34 34 234 

Итого 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемаяучастниками 

образовательныхотношений 

- 102 102 102 306 

Максимальнодопустимаягодоваянагрузка(при 

5-дневнойучебнойнеделе) 

693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающаяобласть 
(коррекционныезанятияиритмика): 

198 204 204 204 1008 

Внеурочнаядеятельность 132 136 136 136 672 

Всегокфинансированию 1023 1122 1112 1122 5412 

Недельныйучебныйпланобщегообразования 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями): 

I-IVклассы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебныепредметы 

Количествочасоввгод Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть  

1.Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
 Чтение 
 Речеваяпрактика 

3 
3 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

3 
4 
2 

12 
15 
8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1 .Мир природыи 
человека 

2 1 1 1 5 

4.Искусство  Музыка 
Изобразительное 

искусство(рисование) 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

5 
4 

5.Адаптивная 
физическая 
культура 

5.1.Адаптивная 
физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

6.Труд (технологии) 6.1.Ручнойтруд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 



Часть, формируемаяучастниками 

образовательныхотношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимаягодовая 21 23 23 23 90 

нагрузка(при5-дневнойучебнойнеделе)      

Коррекционно-развивающаяобласть 

(коррекционныезанятияиритмика): 
6 6 6 6 24 

Внеурочнаядеятельность 4 4 4 4 16 

Всегокфинансированию 31 33 33 33 130 



Годовойучебныйпланобщегообразованияобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IX 

классы 

Предметные 

области КлассыУчебные 

 

предметы 

Количествочасоввгод 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть  

1. Языки 1.1.Русский язык 136 136 136 136 136 680 

речевая 1.2.Чтение 136 136 136 136 136 680 

практика (Литературноечтение)       

2. Математика  Математика 
 Информатика 

136 136 102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 
Естествознание 

 Природоведение 

 Биология 

68 
68 

 
68 

 
68 

 
68 

136 

204 

3.3.География 
68 

68 68 68 272 

4. Человеки 

общество 

 Мир истории 

 Основысоциальной 34 68 34 
 

68 
 

68 
 

68 

68 

272 

жизни     

4.3. Историяотечества 68 68 68 204 

5.Искусство 5.1.Изобразительное 

искусство 68 
    

68 

5.2.Музыка 
34 34 

6.Адаптивная 

физическая 

культура 

6.1.Адаптивная 
физическаякультура 

102 102 102 102 102 510 

7.Труд (технология) 7.1.Профильныйтруд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемаяучастниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимаягодовая 

нагрузка(при5-дневнойучебнойнеделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающаяобласть 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочнаядеятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всегокфинансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 



Недельныйучебный планобразования 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями): 

V-1X классы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебныепредметы 

Количествочасовв неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть 

1.Языкиречевая 

практика 

1.1.Русский язык 
1.2. Чтение 

(Литературноечтение) 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

20 
20 

2. Математика  Математика 
 Информатика 

4 4 3 
1 

3 
1 

3 
1 

17 
3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3.География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 
2 

2 

- 
2 

2 

- 
2 

2 

4 

6 

8 

4. Человеки 

общество 

 Миристории 

Основысоциальной 

жизни 

 Историяотечества 

- 
1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 
2 

 
2 

- 
2 

 
2 

- 
2 

 
2 

2 

8 

 

6 

5.Искусство Изобразительное 

искусство 

 Музыка 

2 

 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

1 

6.Адаптивная 

физическая 

культура 

6.1. Адаптивная физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

7.Труд (технологии) 7.1.Профильныйтруд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемаяучастниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимаянедельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающаяобласть 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочнаядеятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всегокфинансированию 39 40 42 43 43 207 

 

 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыобразованияобучающихсяс 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

В целях обеспечения реализации адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью в МБОУ «СОШ № 128» для участников образовательного 

процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 



- достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций и кружков, 

осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отсталостью; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ФАООП, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихсяи их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного управления 

образовательнойорганизациейсиспользованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью относятся: 

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обучающимися 

содержаниемвсех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий; 

- практическаянаправленностьвсегообразовательногопроцесса,обеспечивающаяовладение 

обучающимися жизненными компетенциями; 

- организациямедико-психолого-педагогического сопровождения образовательногопроцесса 

обучающихся; 

- организациясопровождениясемьи,воспитывающейребенкасумственнойотсталостью. 

Создание специфических условий образования обучающихся сумственной 

отсталостью способствует: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

- развитиюсамостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

- расширениюкруга общения, выходуобучающегосяза пределысемьи иобразовательной 

организации; 

- раскрытиювозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкавразныхвидах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 



- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования. 

 

Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Реализация программы осуществляется специалистами в области коррекционной 

педагогики, а также учителями, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации 

по работе с детьми с ОВЗ. Уровни квалификации работников по каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 128» для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

квалификационной категории. 

Школа обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификациичерезпрофессиональнуюподготовкуиликурсы повышенияквалификации;ведения 

методической работы; применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В реализации ФАООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель- 

логопед, педагоги-психологи, учитель технологии (труда), учитель музыки, педагоги 

дополнительного образования. 

Учителъ-дефектологимеетдипломопрофессиональнойпереподготовкепопрограмме 

«Педагог-дефектолог»,сприсвоениемквалификации«Педагог-дефектолог». 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по психологической 

специальностямсобязательнымпрохождениемпрофессиональнойпереподготовки вобласти 

специальной психологии. 

Педагог-психолог должен периодически проходиткурсы повышения квалификации в 

психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель-логопедимеетвысшеепрофессиональноеобразованиепоспециальности: 

«Логопедия». 

Учитель технологии {труда) имеет высшее профессиональное образование по одному из 

видов профильного труда с обязательным прохождением переподготовкиили курсов повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных документом установленного 

образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) имеет высшее профессиональное 

образованиепоукрупненнойгруппеспециальностей«Образованиеипедагогика»(направление 

«Педагогическоеобразование»,«Педагогика»или 

специальности (профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к 

стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Приполученииобразованияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)по ФАООПсовместносдругимиобучающимисядолжныбытьсоблюденыследующие 

требования к уровню и направленности подготовки специалистов: 



Педагогическиеработники -учитель-логопед,учительмузыки,учительрисования,учитель 

физической культуры {адаптивной физической культуры), учитель труда, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования должны иметь нарядусо средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Учителъ-дефектологдолжениметьвысшеепрофессиональноепедагогическоеобразование по 

одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области инклюзивного образования. 

Тьютор(постоянноеиливременноеподключение)должениметьвысшеепрофессиональное 

педагогическоеобразованиеидипломустановленногообразцаопрофессиональнойпереподготовке по 

соответствующей программе. 

Ассистент {помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации ФАООП, имеющих соответствующую квалиф 

икацию. 

При необходимости школа может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательныхпотребностей. 

 

Финансовоеобеспечениереализацииадаптированнойосновной 

общеобразовательной программы 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляется за 

счет бюджета Алтайского края. Финансовые условия реализации основной адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью: 

- обеспечиваютобразовательнойорганизациивозможностьисполнениятребованийстандарта; 

- обеспечиваютреализациюобязательнойчастиадаптированнойпрограммыичасти,формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииадаптированнойпрограммы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственной образовательной организации. 

Структурарасходовнаобразованиевключает: 

1. Образованиеребенканаосновеадаптированнойобщеобразовательнойпрограммы. 

2. Сопровождениеребенкавпериодегонахождениявобразовательнойорганизации. 

3. Консультированиеродителейичленовсемейповопросамобразованияребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальныхнормативныхактахо 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Материально-техническоеиинформационно-методическиеусловияреализации основной 

образовательной программы 

 

Пространство (здание и прилегающая территория) школы полностью соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: к соблюдению 

санитарно-гигиеническихнормобразовательногопроцесса;кобеспечениюсанитарно-бытовыхи 



социально-бытовых условий; к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению 

требованийохранытруда;ксоблюдениюсвоевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегои 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: участку (территории) и зданию образовательной организации; помещениям 

библиотек, актовому и физкультурному залу; помещениям для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога 

и др. специалистов, участвующих в реализации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

кабинетам медицинскогоназначения; помещениямдляпитанияобучающихся, а также дляхранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса школа 

обеспеченанеобходимымиучебнымиклассамиимастерскими, учебной 

материально-технической базой. Кабинеты, классы оснащены необходимыми наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными средствами. 

Состояниематериальн-техническойбазы 

 

Учебныемастерские: 

Швейныемастерские: 1. 

Столярная:1. 

 

Кабинеты: 

психолога:1;логопеда:1 

 

 

Столоваяна170посадочныхмест. 

 

Переченьоборудования 

Наименование Кол-во 

Кабинетадаптивнойфизическойкультуры 1 

Массажныйвалик17х6см 4 

Массажныймяч6см 4 

Массажныймяч7см 4 

Массажныймяч10см 4 

Массажнаяподушка 4 

Мячдлямассажакисти (гелевый) 4 

Насосдлямячей 1 

Мячгимнастический55 см 4 

Мячгимнастический65 см 4 

Мячгимнастический85 см 4 

Роликгимнастический"TORRESдвойной" 2 



Наименование Кол-во 

Коврикмассажныйдляпрофилактикиилеченияплоскостопия 3 

Мячдлядыхательных упражнений,диаметр26см 2 

Спортивныйкомплекс 2 

Матнапольный,2,0х1,0х0,1м 2 

Матнапольный,1,5х1,0х0,1м 2 

Матнапольный,1,3х0,7х0,08м 2 

Комплектшкольноймебелидлядетейсограниченнымивозможностямис 

нарушениямиопорно-двигательнойсистемы(стол+стул),группароста2-4 
1 

Комплектшкольноймебелидлядетей сограниченнымивозможностямис 
нарушениямиопорно-двигательнойсистемы(стол+стул),группароста4-6 

1 

Кабинетпсихологавсоставе: 1 

Набор"Концентрацияивнимание" 1 



Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихсясумственнойотсталостьюихарактеристикипредполагаемыхинформационныхсвязей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью; 

2. Характеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастниковобразовательного 

процесса; 

3. Получения доступа 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; 

4. Возможность размещения материалов и работ 

винформационнойсредеобразовательнойорганизации(статей, выступлений, дискуссий,

 результатов экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с умственной отсталостью предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Программно-методическаяобеспеченность: 

- ФГОСобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

(приказ №1599 от 19.12.2014); 

- Примерныерабочиепрограммыпоучебнымпредметамикоррекционнымкурсамобразования 

обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1. 1 дополнительный, 1 классы. -М.: 

Просвещение, 2018; 

- Примерныерабочиепрограммыпоучебнымпредметамикоррекционнымкурсамобразования 

обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 2. 1 дополнительный, 1 классы. -М.: 

Просвещение, 2018; 

- АлышеваТ.В.,АнтроповАА.идр.Рабочиепрограммыпоучебномупредмету.ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика. - М.: Просвещение, 2018; 

- ЯкубовскаяЭ.В.,ШишковаМ.И.идр.Рабочиепрограммыпоучебномупредмету.ФГОС 

образованияобучающихсясинтеллектуальныминарушениями.Вариант1.5-9классы.Русскийязык. Чтение. 

Мир истории. История Отечества; 

- Рабочиепрограммыпоучебномупредмету.ФГОСобразованияобучающихсяс 

интеллектуальныминарушениями.Вариант1.5-9классы.Природоведение.Биология. 

География; 



- Аксѐнова А.К., Комарова СВ., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации. 

М.: Просвещение, 2016; 

- КомароваСВ.Речеваяпрактика.Методическиерекомендации1-4.М.:Просвещение,2020; 

- АлышеваТ.В.Математика,Методическиерекомендации1-4.М.:Просвещение,2017; 

- МатвееваН.Б.,ЯрочкинаИ.А. идр.Мир природыичеловека. Методическиерекомендации1-4. М.: 

Просвещение, 2016; 

- Pay М.Ю., Овчинникова М.А. и др. Изобразительное искусство. Методические рекомендации1-

4. М.: Просвещение, 2020; 

- Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Методические рекомендации 1-4. М.: Просвещение, 

2020; 

- ИльинаС.Ю.,АксѐноваА.К.,ГоловкинаТ.М.Чтение.Методическиерекомендации2-4.М.: 

просвещение, 2017; 

- ЯкубовскаяЭ.В.Русскийязык.Методическиерекомендации2-4.М.:Просвещение,2017; 

- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. Методические рекомендации 5-6. М.: 

Просвещение, 2017; 

- Перова Н.М., Алышева Т.В. и др. Математика. Методические рекомендации 5-9. М.: 

Просвещение, 2017; 

- ШишковаМ.И.Чтение.Методическиерекомендации5-9.М.:Просвещение,2017; 

- ЯкубовскаяЭ.В.Русскийязык.Методическиерекомендации5-9.М.:Просвещение,2016; 

- Ерѐмина А.А. Технология. Швейное дело. Методические рекомендации 5-9. М.: Просвещение, 

2017; 

ЛифановаТ.М.,СоломинаЕ.Н.География.Методическиерекомендации6-9.М.:Просвещение, 

2017; 

- Шевырѐва ТВ., СоломинаЕ.Н. Биология.Методическиерекомендации 7-9. М.:Просвещение, 

2017; 

- БгажноковаИ.М.,КарелинаИ.В.Миристории.ИсторияОтечества.Методическиерекомендации 6-9. 

М.: Просвещение, 2017; 

- учебники, допущенные и рекомендованные Министерством образования и науки РФ (перечень 

учебников утверждается ежегодно приказом директора). 

 

 

Направление Программа Цели  

Спортивно-оздоров 

ительное 

Секция 

«Чемпион» 

Развитиеобщефизическойподготовкидетей. 

Привитиенавыковдвигательнойактивности. 

 

Духовно-нравстве 

нное 

кружок«Я 

гражданин 

России»; 

кружок«Истоки»; 

кружок«Русская 

кукла» 

Воспитание  духовности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия через включение учащихся в 

систему гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

 

Общекультурное Кружок«Вгостяху 

сказки»; кружок 

«Русскийфольклор» 

Формированиеуобучающихсясинтеллектуальной 

недостаточностью культурных традиций на основе 

изучениясказок,русскогофольклора. 

 

 «Навыки 

общения» 

Формирование 

навыков общения и 

культурыповедения 
обучающихся, 

развитие и 

совершенствование 
их нравственных 

качеств,ориентация 

Программа 



Приложение 1 

В соответствии с п.33.3. ФГОС ООО, календарный учебный график определяет плановые 

перерывы при получении основного общего образования для отдыха и иных социальных целей 

(далее - каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; сроки и 

продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая ФОП ООО, 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, рекомендациями комитета по 

образованию о сроках и продолжительности каникул (письмо от 26.08.2024 

№200/158/исх-2329) календарный учебный график школы определяет следующие позиции: Дата 

начала учебного года: 

2 сентября 2024 года. 

Дата окончания учебного года: 

5-8 классы - 26 мая 2025 года; 

9 классы - в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года: 34 

учебные недели. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть». 

Количество промежутков учебного года (четвертей) – 4. 

Учебные четверти: 

Четверть классы Начало 

периода 

Окончание 

периода 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

1 четверть 5-9 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

2 четверть 5-9 05.11.2024 28.12.2024 8 недель 

3 четверть 5-9 09.01.2025 21.03.2025 10 недель 

4 четверть 5-8 31.03.2025 26.05.2025 8 недель 

4 четверть 9 31.03.2025 в соответствии 

с расписанием 

государственн 

ой итоговой 

аттестации 

8 недель 

Итого в учебном году 5-9 классы 34 недели 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года – не менее 30 календарных дней; 

- в летний период: для 5-8 классов – 97 календарных дней, 

для 9-х классов - в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Учебные 
периоды 

классы 
Начало 
периода 

Окончание 
периода 

Продолжительность 
(календарные дни) 

Осенние 
каникулы 

5-9 26.10.2024 04.11.2024 10 дней 

Зимние 
каникулы 

5-9 29.12.2024 08.01.2025 11 дней 

Весенние 
каникулы 

5-9 22.03.2025 30.04.2025 9 дней 

 5-8 27.05.2025 31.08.2025 97 дней 



 

Летние 

каникулы 

 
 

9 

По 
завершении 

государственн 

ой итоговой 

аттестации 

 
 

31.08.2025 

 

 

Праздничные (неучебные) дни: 

02.09.2024; 

04.11.2024; 

01.05.2025; 

02.05.2025; 

08.05.2025; 

09.05.2025. 

 
Обучение в 5-9 классах школы ведется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность занятий: 5-9 классы – 40 мин. 

Перерывы между занятиями: обычная перемена - 10 мин, 

перемена для питания – 20 мин. 

Сменность занятий: 5, 7, 9 классы – 1 смена; 

6, 8 классы – 2 смена 

Начало и окончание учебных занятий: 

 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 8.00 14.00 

2 смена 14.00 19.00 

 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для 

обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Формы промежуточной аттестации: - четвертные аттестации; 

- годовая аттестация. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация проводится на 

последней неделе 1,2,3,4 четвертей, учебного года на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «СОШ №128». 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования 

проводится в форме основного государственного экзамена, а также в форме государственного 

выпускного экзамена. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

 
Организация внеурочной деятельности 



Часы внеурочной деятельности реализуются после уроков для учащихся 1 смены и перед уроками для учащихся 2 

смены. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20-30 минут, за 

исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. Расписание составляется на учебный год и утверждается приказом директора школы. 

В каникулярное время занятия внеурочной деятельностью организуется в форме соревнований, походов, 

экскурсий. 

Продолжительность занятий: 5 – 9 классы – 20 - 30 мин. Перерывы между 

занятиями: 10 мин. 
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