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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования (АООП 
ООО) разработана в соответствии 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 «Об утверждении федерального государственнного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 
государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015) 

 Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции от 
30.03.2015 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении 
системы специализированного коррекционного образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по 
совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи») 

 Устав МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» 
 

Назначение адаптированной основной образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа является нормативным 
документом, определяющим цели и ценности образования в МБОУ «Павловский лицей имени 
В.А. Нарывского» характеризующим содержание образования, особенности организации 
образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, возможности и 
особенности развития учащихся в условиях введения  федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Цель: 
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 реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. 

Задачи: 
—  овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций; 
—  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями; 
—  достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных 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; 
— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 
потребностей. 

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. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся. 
Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 
1.  выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 
психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками; 
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2.  сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 
и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 
3.  сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 
урочное и внеурочное время; 
4.  обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 
видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
интеллектуальной неполноценности корденирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 
поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 
выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 
вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 
различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 
медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 
отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(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 влияние 
органического 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 ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 
незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 
неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 
очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 
достижений общечеловеческого 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, 
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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) 
оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих 
познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 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 умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 
использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 
не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 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 и т. 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. 
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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 логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 
развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 
может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 
трудностях получения и сохранения информации, 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 (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 
клинических групп (по классификации М. 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 
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о 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) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 
что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 
как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 
выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 
обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 
по уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей 
действительности. 
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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, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 
окружающей действительности, 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 
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 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 
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 
выражены 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) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 
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, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 
проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
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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 
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 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 
аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 
специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 
учащегося с умственной отсталостью, учитывающие 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 ребёнка. При этом, несмотря на 
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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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. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•  раннее получение специальной помощи средствами образования; 
•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 
•  научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-ния образования; 
•  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
•  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и других ситуаций; 
•  обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 
среды 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. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 
образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП 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.  



 
 

12 
 

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-
ственной 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, то по рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 
может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 
2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык  
Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 
и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
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Чтение 
Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 
голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 
Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 
Математика: 
Минимальный уровень: 
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знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов 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; 
различение чисел, полученных при счете 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. 
Достаточный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, 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; 
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различение чисел, полученных при счете 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 
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 
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 прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 
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готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 
желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 
отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 
с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

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  
Минимальный уровень: 
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, Каргополь и 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 практических действий и корректировка хода 
практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и 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, акварельными красками с 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. 

Достаточный уровень: 
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знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

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; построения орнамента, 

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 изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
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  
Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 
представления о некоторых музыкальных 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 ре1-си1; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
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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.); 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 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. 
Физическая культура 
Минимальный уровень: 
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; подсчёт 

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 инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
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 подсчёта 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; 



 
 

19 
 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень:  
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   
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; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 
знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 
работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, 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 
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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 поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 1.3. Система оценки достижения  
планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-
ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 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 АООП, 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) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 
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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. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 
результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной от-
сталостью (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. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(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. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 
комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 
исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов (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 учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 
минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 
динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 
(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум. 
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На основе требований, сформулированных в Стандарте1 , Организация разрабатывает 
программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 
Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 
Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 
организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен 
в таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных 
технологий 

сформированность навыков 
коммуникации со взрослы-
ми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуника-
цию с взрослыми 
способность применять аде-
кватные способы поведения 
в разных ситуациях 

 способность обращаться за 
помощью  

сформированность навыков 
коммуникации со 
сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию со сверстни-
ками 
способность применять аде-
кватные способы поведения 
в разных ситуациях 
способность обращаться за 
помощью  

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства ко-
ммуникации согласно ситу-
ации 

 адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия 

способность правильно при-
менить ритуалы социально-
го взаимодействия согласно 
ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего 
класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся  класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 
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6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 
результатов. 

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.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-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 первом подготовительном  и I-м классах, а также в течение первого 
полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 
насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 
и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 
этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 
соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 
самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 
выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 
возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 
критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 
неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 
помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 
инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 
видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
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В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 
случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 
выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетен-
ций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 
итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 
жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осу-
ществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 
динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 
психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 
ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 
учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 
особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 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 АООП. 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 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 
совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 
личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 
основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 
овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― 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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 
момент завершения обучения школе. 
 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 
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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. они во многом определяют уровень ее 
сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 
целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 
различных этапах обучения. 

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. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

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, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия 

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 
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заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-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. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 
содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 
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(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 
поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 
способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 
каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 
в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-
ния. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 
процедуру оценки БУД. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 
2.2.1. Письмо и развитие речи. 

 
Пояснительная записка 
     Рабочие программы  учебных предметов, разработаны в соответствии с базисным учебным 
планом коррекционных образовательных учреждений [Приказом Министерства образования 
РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»]. Рабочая программа составлена на основе авторской  программы 
[Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида, ,4-е издание - М.: Просвещение, 2006.], допущенной Министерством образования и науки 
РФ, адаптированной к условиям специального (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VI вида, 
реализованной в учебниках по русскому языку, созданных коллективом авторов под 
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руководством А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, основной образовательной программы МБОУ 
«Павловский лицей имени Василия Анисимовича Нарывского» 

     Настоящая  программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития 
познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 
целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-
игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 
повышение интеллектуального уровня обучающихся.     
                            

Цели и задачи обучения предмету 

    Целями изучения предмета «Письма и речи» в школе являются: 
- формирование элементарных навыков грамотного письма; 
- развитие последовательного и правильного изложения своих мыслей в устной  и письменной 
форме. 
     Программа направлена на реализацию основных задач: овладение элементарными знаниями 
по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 
письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 
воспитании интереса к родному языку.  
     Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии 
и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 
     Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением 
ее элементов и речевой практикой учащихся. 
     Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 
мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 
 

Основные направления коррекционной работы 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  
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4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).                                      

5.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

      Развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 
зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 
обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 
основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 
адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 
умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 
фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 
психофизических функций.  Главным принципом, организующим все программы по основным 
разделам русского языка, является развитие речи.  

Общая характеристика организации учебного процесса 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 
буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 
учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 
      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 
затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных 
образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание 
уделяется звуко-буквенному анализу. 
      В классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 
правильного письма и письма по правилу. 
      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 
гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 
      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 
фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 
отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 
звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не 
на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных 
гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 
      Слово. В процессе практических грамматических упражнений в классах изучаются 
различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В  классе дается понятие 
о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть — 
корень. 
      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 
отсталых школьников к жизни, к общению. 
      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 
разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении 
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предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в 
предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном 
виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 
установить с помощью вопросов. 
      В  классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 
      В  классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для 
усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение 
именительного и винительного падежей). 
      Связная речь. Уже в классах особое внимание уделяется формированию у школьников 
навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли 
правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 
фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 
обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 
высказываться в устной и письменной форме. 
      В классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и 
др. 
      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений 
и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 
      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 
формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 
недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 
Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, 
что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 
печатного текста. 
 
 
Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
 

В  классе на изучение русского языка отводится  105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель). 
 
Планируемые результаты 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
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Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: строить 

речевое высказывание  и составлять тексты в устной и письменной формах. 
2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения. 
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 
Предметные результаты 

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов.  

3. Формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать связи 
между словами по вопросам. 
         4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделять и 
дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове). 

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 
словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 
 
Тематическое планирование 

№ п/п       Раздел учебного предмета Количество 
часов 

1 Повторение 6ч 

2 Звуки и буквы 59ч 

3 Слово 34ч 

4 Предложение 25ч 

5 Повторение 15ч 

                                                                
Итого 

140 часов 

  
                                               Из них: 

Контрольные диктанты 
4  

 
 
2.2.2. Чтение и развитие речи. 

 
Пояснительная записка 
Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 
осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 
пересказывать текст. 

Задачи: 



 
 

33 
 

1. Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 
2. Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса 

к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 
литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской 
культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

3. Учить самостоятельно работать с книгой. 
       Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 
 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 
 развитие высших психических функций; 
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи, владение техникой речи; 
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 
Для чтения  подбираются и произведения народного творчества, классиков русской и 
зарубежной литературы, доступные понимаю статьи из газет и журналов. В процессе обучения 
чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 
содержании прочитанного.  
   В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным 
материалом как одним из эффективных средств формирования  познавательной деятельности 
учащихся и коррекции недостатков их развития. 

   Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся 
овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической 
работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение словарного запаса, 
обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 
прочитанного. 

    Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 
учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 
пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 
чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 
интересу. 

Программа по чтению и развитию речи состоит из следующих разделов: техника чтения, 
понимание читаемого, развитие устной речи, внеклассное чтение, примерная тематика. В 4 
классе учащиеся должны перейти на правильное чтение вслух целыми словами, чтение про 
себя. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 
обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 
которым учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, 
что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 
постепенно. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 
При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Понимание прочитанного 
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Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 
смысла части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 
коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 
детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 
выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Внеклассное чтение 
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, её автора; ответы на вопросы по содержанию; 
рассказывание  отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика 
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела 
школьников. Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков  о природе, 
жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. Практические 
грамматические упражнения, правописание и развитие речи. Содержание чтения: произведения 
устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, игровые песни. Небольшие рассказы 
и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о жизни детей и 
взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 
Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, школой, семьей, 
природой. 

  Техника чтения 
 Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой 
структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая зарядка). 
Упражнения в чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по 
значению и слоговой структуре. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов 
типа: что  [што],  чтобы [штóбы], кого [кавó], чего [ч’евó], вода [вадá], олень [ал’éн’] и тд. 
Чтение про себя после анализа текста для подготовки  к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение 
Соблюдение знаков препинания:  короткая пауза на запятой, длинная – на точке. 

Интонация законченности повествовательного предложения, вопросительная и 
восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального содержания читаемого 
(грустно, весело, восхищенно) и характера персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, 
трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по образцу 
учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнес медленно и др.). Выразительное чтение по 
ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. Выразительное чтение 
наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя. 

Сознательное чтение 
 Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную 

оценку. Ответы  на вопросы по содержанию.  Выборочное чтение для ответа на вопрос, для 
соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Установление последовательности действий 
героев произведения и взаимосвязей событий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка 
их поведения с помощью наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. 
Создание условий для общения детей, для обмена мнениями в связи с оценкой действий 
персонажей. Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по 
заглавию («Как вы думаете, о чем или о ком будет идти речь в рассказе?»);  оценка 
правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный 
материал после разбора его учителем. Выделение учащимися непонятных для них слов. 
Обращение за разъяснением к товарищу или учителю. Коллективная работа по выделению 



 
 

35 
 

главной мысли произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части 
с опорой на серию картинок. 

Развитие речи 
Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план или 

без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей; использование этих слов в 
пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их чтения 
по ролям, работа над драматизацией.  

Межпредметные связи 
Математика. Название чисел в пределах 200. Поиск нужной страницы в учебнике. 
Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 
Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 
Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 
 
Основные требования к знаниям и  умениям учащихся 
 
Базовый Минимальный 

1. Слушать чтение произведения учителем, 
отвечать на вопросы по содержанию; 

2. Читать текст вслух целыми словами (по 
слогам трудные по семантике и 
структуре слова); 

3. Активно участвовать в анализе 
произведения; 

4. Пересказывать содержание рассказа по 
частям близко к тексту с опорой на 
картинный план; 

5. Высказывать свое отношение к поступку 
героя, к событию после проведенного 
анализа произведения; 

Выразительно читать наизусть 5-7 
стихотворений; 

1. Слушать чтение произведения 
учителем, отвечать на вопросы 
информационного плана («Как зовут 
героя рассказа?», «Куда он пошел?», 
«Что делал?»); 

2. Правильно читать текст вслух по 
слогам с постепенным переходом на 
чтение  целым словом часто 
встречающихся двусложных слов; 

3. Соотносить иллюстрацию с 
определенным отрывком текста; 

4. Пересказывать содержание части текста 
по вопросам учителя или по картинно-
символическому плану к каждому 
предложению; 

Выразительно читать наизусть 3-4 
небольших стихотворения. 

 
Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, пересказу пли 
комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая 
проверка и оценка знаний. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. 
Такая форма опроса может быть использована, в основном, на обобщающих уроках. 
Намеченных педагогом учеников (3—4 человека) в процессе фронтальной работы вызывают 
чаще других, их ответы должны быть более или менее полными, а оценка — мотивированной. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 
которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 35-40 слов. 
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При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 
чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение 
главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 
каждому году обучения. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 
соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения 
или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает 
их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 
поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 
последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) 
допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 
передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной 
мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает 
ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 
5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 
учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но 
исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 
наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно 
выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – 
по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических 
пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 
логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 
помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) 
затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) 
отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 
основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 
текста. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю 
 

Тематическое планирование 

Тема раздела Кол. 
часов Коррекционные задачи Обязательный минимум ЗУН 

Листья 
пожелтелые по 
ветру летят. 

 

5  Коррекция и развитие 
произносительной и 
содержательной стороны речи, 
речемыслительных 
способностей детей.  

  Развитие и формирование 
фонематического слуха. 

 Расширение словарного запаса. 
 Развитие внимания и памяти 

посредством упражнений на 
основе анализа и синтеза 

 Коррекция и развитие 
личностных качеств учащихся, 
эмоционально-волевой сферы 
(навыков самоконтроля, 
усидчивости и выдержки) 

 

Уметь осознанно и правильно 
читать текст вслух целыми 
словами после работы над ним 
под руководством учителя; 
трудные по смыслу и по 
слоговой структуре слова 
читать по слогам; 
отвечать на вопросы по 
прочитанному; 
высказывать своё отношение к 
поступку героя, событию;  
пересказывать содержание 
прочитанного; 
устно рассказывать на темы, 
близкие интересам учащихся. 
Уметь словесно 
иллюстрировать отрывок, 
читать по ролям 
Учащиеся должны знать 
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наизусть 2 стихотворения. 
Раз, два – 
начинается игра! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Коррекция и развитие связной 
устной речи, орфоэпически 
правильного произношения. 

 Пополнение и обогащение 
пассивного и активного 
словарного запаса. 

  Развитие и коррекция 
диалогической и 
монологической речи через 
выполнение системы 
упражнений (ответы на 
вопросы – прямые, наводящие, 
уточняющие – одним словом, 
заучивание стереотипных 
ответов, вопросов, 
дидактические игры по типу 
«маленький учитель», 
использование стихов, 
потешек, сказок, считалок). 

Уметь выражать свои мысли, 
сравнивать и находить 
различия между предметами и 
явлениями. 
Уметь анализировать 
заголовок произведения, 
находить в тексте предложения 
на заданную тему.  
Уметь объяснять значение 
слов, употребляемых в 
произведениях. 
Уметь выразительно читать 
вслух выученное наизусть 
стихотворение. 
Знать значение считалок в 
организации игр, наизусть 2-3 
считалки. 
Уметь пользоваться 
выборочным видом чтения. 
Уметь соотносить отрывки 
произведений  с 
иллюстрациями в учебнике. 

Будем делать 
хорошо и не 
будем – плохо. 

 

15  Активизация  познавательной 
деятельности. 

 Коррекция и развитие 
мыслительной деятельности 
(операций анализа и синтеза, 
выявление главной мысли, 
установление логических и 
причинно-следственных 
связей) 

 Коррекция и развитие памяти 
(кратковременной, 
долговременной), слухового 
восприятия. 

 Развитие умения работать по 
словесной и письменной 
инструкции, алгоритму; умения 
планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-
личностной сферы 
(релаксационные упражнения 
для мимики лица, 
драматизация, чтение по 
ролям). 

Знать особенности сказок, 
басен. 
Знать пословицы и поговорки 
о дружбе. 
Знать правила вежливости, 
правила поведения в театре. 
Уметь выделять главных 
действующих лиц, выразить к 
ним своё отношение. 
Уметь пересказывать текст по 
картинкам. 
Уметь осуществлять 
выборочное чтение, строить 
монологические высказывания 
по заданному вопросу. 
Уметь обобщать, 
анализировать, сравнивать, 
делать выводы, находить в 
учебнике заданные тексты. 
Знать наизусть 1 басню. 

Зимние узоры. 

 

15  Расширение представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря. 

 Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях. 

 Развитие умения работать по 
словесной и письменной 
инструкции. 

 Коррекция и развитие мелкой 
моторики кистей рук 

Знать признаки зимы, 
особенности сказок. 
Знать особенности, образ 
жизни, повадки зимующих 
птиц. 
Уметь выборочно 
пересказывать прочитанное, 
описывать героев и явления. 
Уметь выразительно читать 
вслух выученное наизусть 
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(формирование ручной 
умелости, развитие 
ритмичности). 

 
 

стихотворение. Уметь 
оценивать себя и других. 
Уметь подбирать заголовки к 
частям рассказа. Уметь 
отвечать на вопросы по 
прочитанному,  пользоваться 
различными видами чтения: 
выборочным, про себя, вслух и 
комментированным. 
Знать наизусть 2-3 
стихотворения. 

Никогда не будет 
скучно, если 
трудимся мы 
дружно! 

 

20  Пополнение и обогащение 
пассивного и активного 
словарного запаса. 

 Развитие зрительного 
восприятия и узнавания. 

 Развитие словесно - 
логического мышления. 

 Коррекция и развитие 
личностных качеств учащихся, 
эмоционально-волевой сферы 
(навыков самоконтроля, 
усидчивости и выдержки, 
умение выражать свои чувства). 

 Коррекция и развитие связной 
письменной речи (при работе 
над деформированными 
текстами). 

Знать особенности сказок, 
значение новых слов. 
Уметь пересказывать части 
рассказа по плану. Уметь 
осуществлять выборочное 
чтение. 
Уметь читать вслух выученное 
наизусть стихотворение. 
Уметь выражать своё 
отношение к поступку героя, 
событию. 
Знать наизусть 1-2 
стихотворения. 

В окно повеяло 
весною… 

 

10  Коррекция и развитие 
произносительной и 
содержательной стороны речи, 
речемыслительных 
способностей детей. 

 Расширение представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря. 

 Развитие и формирование 
фонематического слуха. 

 Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-
личностной сферы 
(релаксационные упражнения 
для мимики лица, 
драматизация, чтение по 
ролям). 

Знать наизусть одно из 
стихотворений. 
Знать особенности ласточек, 
их повадки, образ жизни, 
признаки весны. 
Уметь читать вслух выученное 
наизусть стихотворение. 
Уметь делить текст на части, 
озаглавливать каждую часть. 
Уметь осуществлять 
выборочное чтение, описывать 
природные явления. Уметь 
классифицировать, ценивать 
ответы товарищей.Уметь 
описывать природные явления. 
Уметь подбирать к словам-
предметам слова-признаки  и 
слова-действия. 

На пользу и 
славу Отечества. 

 

15  Коррекция и развитие связной 
устной речи, орфоэпически 
правильного произношения. 

 Пополнение и обогащение 
пассивного и активного 
словарного запаса. 

 Развитие умения работать по 
словесной и письменной 
инструкции. 

 Развитие и формирование 
фонематического слуха. 

Уметь пересказывать 
прочитанное, осуществлять 
выборочное чтение, отвечать 
на вопросы по прочитанному, 
самостоятельно 
подготавливаться к 
выразительному чтению 
проанализированного 
произведения. 
Уметь осуществлять 
выборочное чтение, 
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 Коррекция и развитие памяти 
(кратковременной, 
долговременной), слухового 
восприятия. 

анализировать название 
рассказа. 

Видно, люди не 
напрасно 
называют лето 
красным. 

 

25  Активизация  познавательной 
деятельности. 

 Коррекция и развитие 
мыслительной деятельности 
(операций анализа и синтеза, 
выявление главной мысли, 
установление логических и 
причинно-следственных 
связей). 

 Коррекция индивидуальных 
пробелов в знаниях. 

 Развитие и коррекция 
диалогической и 
монологической речи через 
выполнение системы 
упражнений (ответы на 
вопросы – прямые, наводящие, 
уточняющие – одним словом, 
заучивание стереотипных 
ответов, вопросов, 
дидактические игры по типу 
«маленький учитель». 

Уметь читать вслух выученное 
наизусть стихотворение, 
работать с основными 
компонентами учебника: 
оглавлением, вопросами, 
заданиями к тексту. 
Уметь выделять главных 
действующих героев, 
характеризовать их. Уметь 
отвечать на вопросы. 
Уметь выразительно 
читать  стихотворение. 
Знать признаки лета, об 
особенностях подсолнуха, об 
особенностях, повадках, 
образе жизни стрижей. 

Внеклассное 
чтение 

20   

ИТОГО 140   

 
 

2.2.3. Математика. 
 
Пояснительная записка 

  Рабочая программа по математике составлена на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида «Математика». (автор – М.Н. Перова), 
опубликованной в сборнике «Программы VIII вида. классы» под ред. И.М. Бгажноковой.  М., 
Просвещение, 2011 г. 

      Тематическое планирование ориентируется на использование учебника для  класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М.Н. Перова  
«Математика  класс», Москва «Просвещение» 2011 год (допущено Министерством образования 
Российской Федерации).    

      План предусматривает обучение в классе в объеме 136 часов, по 4 урока в неделю по II 
варианту Базисного учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений     VIII вида / для умственно отсталых детей/.  

     Программа по предмету «Математика» для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в  классе составлена с учётом особенностей познавательной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, направлена на разностороннее 
развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, содержит материал, 
помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
который необходим им для социальной адаптации. 
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Структурно и содержательно программа для  класса составлена таким образом, что уровень 
сложности материала опирается на ранее полученные знания во время уроков математики в  
классе.          

Адресат: рабочая учебная программа по предмету «Математика» предназначена для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вклассе специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 
     Срок реализации настоящей программы по предмету «Математика» - 1 учебный год. 

         
 Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 
овладению доступными профессионально-трудовыми навыками, учить использованию 
математических знаний в нестандартных ситуациях.    
Задачи: 

• через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся, 
воспитанников и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их 
познавательной деятельности и личностных качеств;  

• формировать осознанные и прочные навыки вычислений, представления о 
геометрических фигурах. 

• развивать речь обучающихся, воспитанников, обогащать её математической 
терминологией;  

• воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 
самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Основные направления коррекционной работы: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 Основополагающие принципы.  
  В основу программы по предмету «Математика» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  класса положены следующие принципы: 
• Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации. 
• развитие и коррекция высших психических функций. 
• Мотивация к учению. 
• Принцип научности и доступности обучения. 
• Принцип сознательности и активности обучающихся. 
• Принцип наглядности. 
• Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности    обучающихся. 
• Тематический принцип планирования учебного материала. 
 

Особенности организации учебной деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
 Методы. 
а) общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  
-практические – упражнения 
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 
- задания по степени нарастающей трудности; 
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- специальные коррекционные упражнения; 
- задания с опорой на несколько анализаторов; 
- включение в уроки современных реалий; 
- развёрнутая словесная оценка; 
- призы, поощрения. 
 Инновационные технологии обучения:  
1. Игровые технологии.  
2. Элементы разноуровневого и дифференцированного обучения. 

       3. Элементы технологии коллективного способа обучения. 
4. Здоровьесберегающие технологии 
5. Элементы проблемного обучения. 
6. Элементы компьютерной технологии 
Здоровьесберегающие технологии реализуются на каждом уроке. 
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  
 
Общая характеристика курса 
Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 
дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом 
зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка 
класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, 
какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и 
чертёжными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими 
потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в 
развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 
материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 
математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 
процессе обучения математике. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 
начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются 
из хорошо известных детей простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 
Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности 

он должен быть тесно связан с арифметическим. 
В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 
каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 
математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в 
пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При 
заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и 
владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 
уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена 
учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с 
учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 
Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель 

проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 
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Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 
который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от 
одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со стороны 
учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более легкие 
примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, решать 
с помощью учителя арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения этим ученикам 
требуется предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий. Учитывая 
указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 
упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. Усвоение этих знаний и 
умений дает основание для перевода обучающихся в следующий класс. Встречаются 
обучающихся, которые удовлетворительно усваивают программу вспомогательной школы по 
всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным поражением 
или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за 
отсутствия знаний по одному предмету. Такие обучающиеся должны заниматься по 
индивидуальной программе, они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно 
аттестуются и переводятся из класса в класс. 
 

  Содержание учебного материала 
 
Нумерация   
  
Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 
использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение отложить 
любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе.  
  
 Единицы измерения длины и их соотношения  
   Единицы измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм.  
  Единица измерения масса: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц= 100 кг.   
  Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин= 60 сек. 
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин  (5 ч 18 
мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9- го).  
  Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм ). Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении одной мерой, без преобразований и с преобразованиями вида: 60 см 
+ 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см.  
.  Арифметические действия  
Письменное сложение и вычитание двухзначных чисел с переходом через разряд. Проверка 
действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного компонента 
сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого).  
 Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора.  
  Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. Таблица деления чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 
Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов умножения и деления (в 
речи учителя ).  
Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0. 1, 10.  
 Доли. Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, третья, пятая доли 
и т. д. Нахождение второй, третьей доли и т. д., части предмета и числа.  
  
Арифметические задачи  
Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между стоимостью, 
ценой, количеством (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого;  На нахождение 
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одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее решаемых 
простых задач.   .  
  
Геометрический материал  
  
Сложение и вычитание отрезков.  
Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита.  
Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника- замкнутая 
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение 
отрезка, равного длине ломаной линии .Построение ломаной линии по данной длине её 
отрезков.  
Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур  (пересечение, 
 точки пересечения)  
Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 равные 
части.  
Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 
левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника 
(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника.  
  
Рекомендуемые практические упражнения  
  
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Иллюстрация с помощью раздаточного материала 
(«бруски», «кубики», магнитные полоски «десятки», «единицы», квадрат «Сотня», таблица 
«Сотня» ).  
Экскурсия в магазины (в том числе в супермаркеты ). Оплата покупки. Кассовый чек.  
Проверка правильности оплаты покупки с помощью калькулятора.  
Определение стоимости и массы нескольких одинаковых товаров.  
Пришкольный участок. Измерение длины и ширины игровой и спортивных площадок, клумб, 
расстояния между посадками (деревья, кустарники).  
Часы- электронные и механические. Определение времени по часам. Установка будильника.  
Сотовый телефон. Работа с органайзером- календарь, время; с приложениями – таймер, 
секундомер, будильник. Установка даты, времени и др.  
  
 
Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления:  

• о разрядах: единицы, десятки, сотни;  
• о разрядной таблице;  
• о единицах измерения длины, массы, времени;  
• о соотношениях единиц измерения длины, массы, времени;  
• об устном и письменном сложении и вычитании чисел в пределах 100;  
• о названиях компонентов умножения и деления;  
• о правилах умножения 0,1, 10 и на 0, 1, 10;  
• о новых названиях элементов прямоугольника (основания, боковые, смежные стороны);  
• о диаметре окружности;  
• о замкнутых незамкнутых линиях;  
• о взаимном положении геометрических фигур на плоскости;  
• о точке пересечения линий.  
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2.2.4. Биология. 

 

Пояснительная записка Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с 
Адаптированной основной образовательной программой . 

Рабочая программа адресована  обучающимся 8 класса средней общеобразовательной 
школы, учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья с легким нарушением интеллекта. Программа направлена на 
разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 
обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 
материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 
умений, который необходим им для социальной адаптации.  

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых 
животных. 

Обучающиеся получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 
приспособленностью животных к условиям их жизни. Предлагается изучение  наиболее 
распространенных и большей частью уже известных животных, а так же их внешнее строение, 
которые можно показать по цветным таблицам. При изучении позвоночных животных 
предусматривается краткое знакомство со строением и функциями  некоторых внутренних 
органов. 

По результатам изучения  животных учатся находить общие признаки изученных  групп 
животных, признаки сходства и различия. Заботятся о птицах в зимнее время, запоминают 
редкие исчезающие виды животных и птиц. Знакомятся с Красной книгой и охраной тех 
животных, которые занесены в нее. 

В связи с тем, что учащимся специальной школе не доступен высокий уровень обобщения 
учебного материала, общие особенности классов животных, их систематика изучаются 
достаточно поверхностно. Формируются лишь основы систематики животных, этому 
посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп животных. Изучение 
представителей животного мира организуется в связи с практической деятельностью человека.  

В процессе знакомства с живой природой у учащихся развивается наблюдательность, речь и 
мышление, учащиеся устанавливают простейшие причинно-следственные отношения и 
взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи с 
человеком. 

Цель: 

- Создание условий для формирования знаний об окружающем мире: умения ориентироваться в 
мире животных; использовать полученные знания в повседневной жизни; применять 
биологические знания. 

Задачи: 

Образовательные: 
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 формирование основных биологических понятий; 
 формирование понятий об особенностях животного мира; об окружающей среде, путях 

её сохранения и рационального использования; 
 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 
 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие:  

 коррекция недостатков умственного развития учащихся; 
 в процессе знакомства с животными у учащихся развивается наблюдательность, речь и 

мышление;  
 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой;  
 взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Воспитательные: 

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты; 
 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 
 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 
животных и людей). 

Используемые технологии: 

 разноуровневого и дифференцированного подхода; 
 здоровьесберегающие; 
 игровые; 
 личностно-ориентированные; 
 информационно-коммуникативные. 

На изучение предмета в 8 классе по учебному плану выделено 2 часа в неделю 68 часов. 

Промежуточная аттестация проходит в виде заданий в тестовой форме. 

Требования к уровню подготовки  учащихся  8 класса. 

Учащихся должны знать: 

 

 основные отличия животных от растений; 
 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 
 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 
 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 
 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение 
изучаемых животных в природе, а так же в хозяйственной деятельности человека; 
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 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 
животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 
объектах; 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 
 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и поведения животных; 
 проводить несложный уход за некоторыми домашними животными (птицы, звери, 

рыбы), имеющимися у детей дома; 
 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

Содержание  учебного предмета 

Введение. -2 часа. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 
жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние 
животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные-9 часов 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 
передвижения.  Демонстрация живого червя или влажного препарата. Черви-
паразиты(глисты).Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые. Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, 
комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 
Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 
болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.IIчела, тутовый шелкопряд 
— полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее строение, образ 
жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение 
тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за 
ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций  насекомых, вредящих 
сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Позвоночные животные.- 57 часов 

 Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 
Морские рыбы (треска, сельдь)  Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 
нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство Рациональное 
использование и охрана рыб.Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов 
о рыбах. 
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Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание  на суше, и в воде). Лягушка. Место 
обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Питание, дыхание, 
кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с 
рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. Жаба. Особенности 
внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных.Демонстрация живой 
лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся . Внешнее строение, питание, дыхание, 
кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 
пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Демонстрация влажных 
препаратов Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 
строения. Размножение и развитие. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, 
стриж).Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, 
орел).Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).Птицы, обитающие возле жилья людей 
(голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 
Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 
Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям 
жизни. Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров  рождение живых 
детенышей и вскармливание их молоком. Внутреннее строение млекопитающего (на примере 
кролика): органы пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система.Демонстрация 
скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 
особенности каждого из этих животных. Образ  жизни, питание, размножение. Значение 
грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, 
черты сходства и различия между типами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение 
зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Значение кролиководства в народном 
хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 
отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 
некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 
зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за 
ними. Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 
значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие  признаки ластоногих. 
Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских 
зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 
дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 
животных и их охрана. 
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Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. 
Дикие растительноядные животные  (лось).  Дикие  всеядные  животные  (дикая  свиньи) 
Характеристика  этих  животных,  распространение,  значение   и охрана их. -
Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные 
сельскохозяйственные животные — свинья, северный олень. 

Корова: Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за 
коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. 
Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец.Значение овец в 
народном хозяйстве. Некоторые породы овец Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее 
— на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих 
ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. 
Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 
жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 
Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение 
свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 
Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и 
рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 
животных, признаки сходства  и различия . Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 
исчезающие виды Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 
домашними. Практические работы на животноводческих фермах.  

2.2.5. Социально-бытовая ориентировка. 
 
 
Нормативно-правовыми основаниями разработки программы коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» для обучающихся8 специального класса с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – Программа) являются: 

-  Федеральный  закон  "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года"; 

-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 
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-  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15); 

- Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой /Социально-бытовая ориентировка; 

Первоочередная цель социально-бытовой ориентировки (СБО) – формирование знаний, 
умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников специальных 
(коррекционных) учреждений, повышение  уровня  общего развития учащихся и их 
всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

В качестве ведущих можно выделить следующие задачи: 
- реализовывать методы интегрирующего обучения, предусматривающие комплексное изучение 
данного предмета как коррекционного; 
- систематизировать, формировать и совершенствовать у детей  необходимые им навыки 
общественно полезного и самообслуживающего труда; 
- выработать навыки общения с людьми в различных жизненных ситуациях; 
- формировать морально-этические нормы поведения; 
- развивать умение видеть красивое во внешнем виде, в организации быта; 
- развивать чувство прекрасного, художественного вкуса; 
- помочь личности активно включиться в социальную среду, в общественный труд. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития 
учащихся с выраженными нарушениями интеллектуального развития, уровня их знаний и 
умений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 
учащихся с выраженной умственной отсталостью. Материал Программы расположен но 
принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 
обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 
выраженным нарушением интеллекта необходимых навыков самообслуживания, ведения 
домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также знакомиться с предприятиями, 
организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 
начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на форми-
рование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. 

Для прочного закрепления знаний и умений осуществляется повторение пройденного. С 
этой целью учитель продумывает, в какой его части можно применить знания и умения, 
полученные детьми раннее. Для повторения привлекается пройденный материал из других 
разделов, логично связанный с изучаемой темой.  

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи 
воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость. Элементы 
трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 
оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной 
работы и гигиены труда. Воспитание желания и стремления к приготовлению 
доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, 
наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, 
фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 
сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 
демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов, видеофильмов. 
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Особое внимание уделяется изучениюправил техники безопасности, формирования 
умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и механическими 
бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а так же 
навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Необходимо постоянно приучать 
детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных 
практических работ. 

По возможности привлекаютсяродители, чтобы дети в домашних условиях могли 
практически применять полученные знания и умения. 

Обучающиеся  ведут тетрадь с целью для кратких записей основных сведений и 
зарисовок. Записи излагаются доступным языком четко и лаконично. Записи в тетрадях 
проверяются учителем после каждого занятия. 

По некоторым разделам в уроки включается региональный компонент с целью 
ознакомления школьников со спецификой жизнедеятельности народов республики Коми. 

В конце каждой четверти проводится контрольная работа. 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 
детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, труда. На занятиях 
по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использованию пословиц, 
поговорок,  загадок для развития устной и письменной речи, практического применения знаний, 
умений и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех этапах занятий в связи с 
изучаемым материалом необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью 
изложения, умением детей правильно построить фразу, написать текст, обосновать вывод. В 
поле зрения учителя должно находиться развитие диалогической речи учащихся. С этой целью 
используются различные этапы занятий, сюжетно-ролевые ситуации, в ходе которых учащиеся 
вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем  следует отводить 
время на практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с учетом разных 
жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного языка. 

Данная рабочая программа предполагает 4 часа в неделю при пятидневной рабочей 
неделе. Занятия по программе проводятся в форме урока (30 мин). Согласно годового 
календарного графика и учебного расписания общее число годовых часов составляет 66 ч: I 
четверть – 16 часов, II четверть – 14 часов, III  четверть - 20 часов, IV  четверть - 16 часов. 
Различия в количестве часов отражено в тематическом планировании. 

Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует 
программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Распределение 
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по рабочей 
программе осуществляется следующим образом: 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 
Программа обеспечивает достижения определенных личностных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной   
 деятельности; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  
физического труда; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических требований, правил безопасной 
работы; 
• организация рабочего места; 
• использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и  
повседневной жизни. 

Предметные результаты: 
• представление о санитарно-гигиенических нормах; 
• понятие о процессе пищеварения; 
• общие сведения о питательных веществах и витаминах; 
• виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье  
человека; 
• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
• правила сервировки стола к завтраку; 
• правила столового этикета; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  
денежных, средств и труда; 
• развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 
инструментами и приспособлениями; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных  
технологических операций. 
 
НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ: 
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 
ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 
Организация труда: Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 
предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 
общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 
бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 
ошибки в планировании 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Разделы Краткое содержание  

«Личная 
гигиена» 
 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 
Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. 
Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Типы волос и 
пользование шампунем в соответствии с типом волос. Здоровье и 
красота прически.  Гигиена зрения и слуха, гигиена чтения. Режим дня. 
Как смотреть телевизор. 

Практические работы (1) 
Составление режима дня школьника 
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«Одежда и 
обувь»  

Виды одежды и обуви  и головных уборов. Классификация 
одежды  по сезонам (верхняя одежда,  легкое платье.) Одежда 
повседневная, праздничная, спортивная. Правила и приёмы 
повседневного ухода за одеждой. Предупреждение загрязнения, сушка 
мокрой одежды. Подготовка к  хранению одежды. Правила, приёмы и 
средства ухода за обувью. Правила и приёмы сушки мокрой  обуви. 
Подготовка к  хранению  обуви. 

Практические работы (1)  
Магазин «Одежда» 

«Питание» 
 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.), значение 
разнообразия продуктов питания для здоровья человека. Место 
приготовления пищи и его оборудование. Питание. Значение пищи для 
человека. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи. 
Основы рационального питания. Сервировка стола. Приготовление 
первых блюд. Виды изделий из теста.  
Видеоэкскурсия в столовую 

Практические работы (1)  
Магазин «Хлеб» 

«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению. Виды уборок 
помещения. Приспособление и инвентарь для уборки. Мытье окон и 
дверей. 
Уборка кухни, санузла, ванны и кафеля. Гостиная 
Практические работы (3) 
Мытьё дверей, полов. Уход за комнатными растениями: полив, 
опрыскивание, пересадка. Экскурсия 

«Транспорт» 
 

Виды транспортных средств. Городской транспорт. Наземный 
городской транспорт. Оплата проезда в городском транспорте. Правила 
поведения в общественном транспорте. Работники транспорта. Их 
функции. 
Правила дорожного движения 

Практические работы (2) 
Экскурсия «Поездка по городу».Изготовление дорожных знаков. 

«Моя Родина» Моя страна – моя Родина. Флаг. Герб. Гимн. Президент. Город, 
где я живу. Герб города. День рождения города. 

«Сезонные 
явления 
природы. Зима» 

Зима. Сезонные явления природы. Месяцы. Народные приметы. 
Одежда и обувь зимой. Уход.          

Практическая работа (2) 
Экскурсия «Труд  людей зимой».Одежда и обувь зимой. Уход.         

«Ориентировани
е во времени» 

Год. Сезоны. Месяцы. Недели. Дни недели. Сутки. Часы. 
Использование информации радио, телевидения, интернета о погоде. 

Практическая работа (1) 
Изготовление моделей часов. Определение времени   
 

«Семейные 
праздники. 
Новый год» 

Праздники. Семейные праздники. Откуда пришел обычай 
встречать Новый год?  Новый год в разных странах 

Практическая работа (2) 
Изготовление новогодней открытки                    

«Культура 
поведения»  

Правила поведения в общественных местах (в театре, музее, 
кинотеатре). Правила поведения в общественных местах (в транспорте). 
Правила поведения в общественных местах (в школе, столовой). Что 
такое этикет? Школьный этикет.Правила ведения разговора со 
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сверстниками и взрослыми. Правила приема пищи. Слова благодарности. 
Видеоэкскурсия в театр, музей. 
Практическая работа (4) 
Сюжетно-ролевая игра «Идем в гости».Поведение за столом. Игра 

«Приглашение к чаю». 
«Моя семья» Состав семьи учащихся: имя, отчества, возраст, место работы 

членов семьи, личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности 
каждого члена семьи. Профессии моих родных. Помощь в уходе за 
младшими членами семьи. Семейные традиции. 

Практические работы (3) 
Генеалогическое древо.  Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Сюжетно-ролевая игра «Помоги брату, сестре». 
«Торговля» 
 

Основные виды магазинов. Их назначение. Правила поведения в 
магазине. Виды отделов в продуктовых магазинах и правила покупки 
товаров. Порядок приобретения товара в продовольственном магазине. 
Оплата покупки. Чек. Хранение чеков. Магазины промышленных 
товаров, виды отделов. Магазин детских товаров 

Видеоэкскурсияв магазины 
Практическая работа (5) 
Экскурсия в продуктовый магазин.Экскурсия в магазин детских 

товаров.Сюжетно-ролевая игра «Продавец и покупатель».Сюжетно-
ролевая игра «Одень куклу».  Дидактическая игра «Магазин». 

«Сезонные 
явления. Весна» 

Весна. Сезонные явления природы. Месяцы. Народные приметы. 
Одежда и обувь весной. 

Практическая работа (1) 
Экскурсия «Труд  людей весной».                    

«Ориентировани
е в денежных 
знаках» 

Деньги. История появления денег. Деньги (купюра, монета, 
валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. Семейный бюджет. 

Практические работы (2) 
Планирование расходов на день, с учетом бюджета и состава 

семьи. Экскурсия в Сбербанк.  
«Средства 
связи» 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды 
почтовых отправлений (бандероли, посылки, денежные переводы, 
телеграммы). Вид почтового отправления – письмо. Как отправить 
письмо? Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные), порядок 
отправления писе. Информация на конверте. Адрес. Индекс.Почта. 
Работники почты.  

Видеоэкскурсия в отделение связи 
Практические работы (5) 
Экскурсия в почтовое отделение связи. Конверт для письма. 

Изготовление конверта.Написание адреса и индекса на конвертах. 
Упражнение в написании стилизованных знаков.         

«Медицинская 
помощь» 

Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, 
больницы. Их назначение. Работники медицинских учреждений  (врачи, 
медицинские сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, 
работники аптек). Поведение в медицинских учреждениях. Виды 
медицинской помощи: доврачебная. Оказание первой помощи 
(обработка раны зеленкой, йодом, наклеивание пластыря). Виды 
медицинской помощи: врачебная: помощь на дому, амбулаторный 
прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. Служба 
«03». Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Меры 
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предупреждения заболеваний ЖКТ.Инфекционные заболевания и меры 
по их предупреждению. 

Практические работы (5) 
Экскурсия в поликлинику. Экскурсия в аптеку.  Оказание первой 

помощи (обработка раны зеленкой, йодом, наклеивание пластыря).Вызов 
«скорой помощи» и врача на дом. Служба «03». Сюжетно-ролевая игра 
«Вызов врача на дом». 

«Учреждения, 
организации, 
предприятия» 
 

Детские учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского 
творчества). Их назначение. Библиотека. Профессия «библиотекарь». 
Ориентировка в библиотеке. Правила поведения в библиотеке.  

Музей. Работники музея. Поведение в музее. 
Видеоэкскурсия в библиотеку 
Практические работы (3) 
Экскурсия в ДТЮ.  Экскурсия в библиотеку.Экскурсия в музей. 

«Сезонные 
явления 
природы. Лето» 

Лето. Сезонные явления природы. Месяцы. Народные приметы. 
Одежда и обувь летом. Безопасные летние каникулы 

«Повторение 
пройденного» 

Итоговая промежуточная аттестация в форме теста. Повторение 
пройденного материала.  

 
 
2.2.6. Музыка. 
 
Пояснительная  записка 

Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида  под редакцией В.В. Воронковой, утвержденной Министерством 

образования РФ. 

Цели и задачи курса 
 Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 
развитие музыкальности учащихся. 
 Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения 
 Задачи образовательные: 
      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 
также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 
      формировать музыкально-эстетический словарь; 
      формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 
      совершенствовать певческие навыки; 
      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 
способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
    Задачи воспитательные: 
      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 
деятельностью; 
      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 
напряжения; 
      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 
окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
      активизировать творческие способности. 
    Задачи коррекционно-развивающие: 
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      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
   Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа направлена на то, чтобы  максимально приблизить 
содержание учебного материала к возможностям учащегося; создать условия для усвоения 
учащегося государственного стандарта по предмету; развивать общеучебные умения и навыки; 
формировать общечеловеческую  культуру; создать условия для расширения кругозора и 
формирования познавательных интересов учащегося. 
      Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 
форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 
видов деятельности для учащихся с ОВЗ. Благодаря развитию технических средств музыка 
стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 
человека на протяжении всей его жизни. 
      Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 
Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность 
человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе 
музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. 
Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 
произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать 
высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

 Место учебного предмета  в учебном плане 
           Учебный предмет «Музыка» проводится 2 раза в неделю, 68 часов в год. 
  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка;  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 
его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;  
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека. 

           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  
Личностные результаты: 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
 реализация творческого потенциала в процессе индивидуального музицирования; 
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
Метапредметные результаты: 
 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

форме; 
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 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 
произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 
критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 
произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 
со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметные результаты: 
 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 
музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений; 

 узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, 
скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 
ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский 
жест). 
Содержание учебного предмета «Музыка» 
Пение 

         Продолжить учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить выразительно, 
исполнять выученные песни, чувствовать простейшие динамические оттенки (громко – 
тихо). Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь их выразительно. 
Учить различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять попевки с долгими и 
короткими звуками. Учить хоровому пению с солистами. 
Слушание музыки 

      Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. Учить 
различать танцы (вальс, полька, народный танец), разнообразные по характеру народные 
песни. Учить определять вступление песни. Учить различать музыкальные инструменты 
по их звучанию: аккордеон (баян), фортепьяно, гитара. Привлекать внимание к 
изобразительным средствам музыки. 
Музыкальный материал для пения 

 «Скрипочка поет» - муз. В. Иванникова, сл. А. Бродского. 
 «Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 
 «Савка и Гришка» - белорусская народная песня. 
 «Песенка про звездочку» - муз. М. Иорданского, сл. З. Александрова. 
 «Зайчик» - муз. К. Волкова, сл. Сатуновского. 
 «На парад идем» - муз. Р. Рустамова, сл. Э. Фоминой. 
 «Вот он, праздник Октября» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсон. 
 «Снежок» - муз. Ю. Слонова, сл. Н. Воронько. 
  «Санки» - муз. М. Красева, сл. О. Высоцкой. 
 «Про кота» - муз. Е. Веврика, сл. А. Чуркина. 
 «Наша Родина сильна» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
 «Песня о маме» - муз. В. Витлина, сл. А. Нассовой. 
 «Для кого мы поем» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой. 
 «Веснянка» - украинская народная песня. 
 «Пришла весна» - муз. В. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен. 
 «Первомайская песня» - слова и музыка М. Красева. 
 «Праздничная» - муз. Н. Бахутовой, сл. М. Чарной. 
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 «Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. С. Богомазова. 
 «Мишка с куклой пляшут полечку» - слова и музыка М. Качурбиной и др. 
 Музыкальные произведения для слушания 
 « Вальс» - муз. Д. Кабалевского. 
 «Мотылек» - муз. С. Майкапара. 
 «Три синички» - чешская народная песня. 
 «Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 
 «Осень» - муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. 
 «Нас много на шаре земном» - муз А. Александрова. 
 «Детская полька» - муз. М. Глинки. 
 «Марш» - муз. С. Прокофьева. 
 «Вальс» - муз. Н. Леви. 
 «Кавалерийская» - муз. Д. Кабалевского. 
 «Пограничники» - муз. В. Витлина. 
 «Пьеса» - муз. Б. Бартока и др. 

 
Тематическое планирование 
№ Раздел  Кол-во часов 

1 Пение  30 

2 Слушание 38 

 итого 68  

 
 
 
2.2.7. Физкультура. 

 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе документов: 

Примерной адаптированной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с ФГОС О ОУ (ИН). 

Программа учебного курса составлена для обучающихся умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 класса разработана на 
основе программы В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, 1-4 классы» М.: 
«Просвещение» 2013. 
Основная цель изучения данного предмета заключается в создании комфортного 
коррекционно-развивающего условия для школьников, способствующие коррекции и 
развитию познавательных процессов и личностных особенностей учащихся. 
Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, 
формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников в 
условиях совместной учебно-игровой деятельности. 
Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе. 

Задачи программы: 
В ходе обучения учебному предмету «Физическая культура» должны решаться 

следующие основные задачи: 
1. Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации 

учащихся; 
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2. Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной 
деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их 
использованию; 

3. Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, волевых и 
эмоциональных навыков; 

4. Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к 
дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной 
самостоятельности. 

5. Предметная область «Физическая культура» является инвариантной частью учебного 
плана, согласно которому на его изучение во 1-4 классе отводится 3 часа в неделю, 102 
часа в год. 

 
Адаптивная физкультура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми 
учащимися. 

Адаптивная физкультура рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 
связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим двигательным и 
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушения физического развития; 
- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

-формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
- развитие у учащихся основных физических качеств, привить устойчивого отношения 
к занятиям по физкультуре; 
- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 
упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 
духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим 
упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
- коррекционная направленность обучения; 
- оптимистическая перспектива; 

-комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-
физиологических теорий. 

Учителю необходимо разбираться в структурах дефекта аномального ребенка; знать 
причины вызвавшие умственную отсталость; уровень развития двигательных возможностей; 
характер двигательных нарушений. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков адаптивной физкультуры в 
начальных классах является широкое использование дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся. 

Описание учебного предмета 
Рабочая программа по адаптивной физкультуре разработана в соответствии с АООП (2 

вариант) Учебным планом МБОУ «Павловский лицей им. В.А. Нарывского» и рассчитана на 
34 учебных недели (102 часа, по 3 часа в неделю)  
Личностные и предметные результаты. 
В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с лёгкой, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, результативность 
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 
развития и особых образовательных потребностей. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала являются 
следующие критерии: 
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Ребенок: 
Проявляет интерес 

-к видам физкультурно-спортивной деятельности: 
-подвижным играм, 
-выполнению основных видов движений. 

Умеет: 
-выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения в 
равновесии); 
-играть в подвижные и коррекционные игры. 

Различает состояния: 
-бодрость-усталость, 
-напряжение-расслабление, 
-больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: 
-статическими, 
-динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 
-общую выносливость, 
-быстроту, 
-гибкость, 
-координационные способности, 
-силовые способности. 

Личностные результаты освоения АООП включают: 
- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 
- социально-эмоциональное участие в процессе общения и

 совместной деятельности; 
- формирование уважительного отношения к окружающим; 
- овладение начальными навыками адаптации; 
- освоение доступной социальной роли (обучающегося); 
- развитие мотивов учебной деятельности и первичное

 формирование личностного смысла обучения; 
- развитие первичной самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
Предметные результаты освоения программы: 

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений: 

- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 
стоять, передвигаться; 

- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей; 

- совершенствование физических качеств: ловкости, силы,
 быстроты, выносливости; 

- умение радоваться успехам. 
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Освоение доступных видов физкультурно-спортивной
 деятельности спортивные игры: 

- интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 
спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка; 

- играть в подвижные игры. 
Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 
- умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 
Базовые учебные действия 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего 
взрослого, на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по 
назначению учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по 
подражанию). 

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода 
времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами). 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 
действия и т.д. 

Содержание учебного предмета. 
Основы знаний 

-Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 
-Сведения о режиме дня и личной гигиене. 
-Значение физических упражнений для здоровья человека. 
-Значение утренней гимнастики, занятий физическими упражнениями на состояние -
здоровья. 
-Правила приема водных процедур, воздушных и солнечных ванн. 
-Двигательный режим. 
-Значение подсчета пульса при занятиях на уроках. 
-Роль дыхания в жизни человека. 
-Как сохранить и улучшить свое здоровье? 
-Почему люди должны быть внимательными друг к другу и помогать в любом деле своим 
друзьям? 

Навыки, умения, развитие двигательных качеств. 
-Гимнастика 
-Построение в одну шеренгу. 
-Построение в колонну по одному. 
-Равнение по носкам (по черте). Равнение в затылок в колонне. Выполнение команд: 
«Становись!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Класс, стой!» 
-Перестроение в круг из шеренги, взявшись за руки. 
-Размыкание на вытянутые, руки вперед. Размыкание на вытянутые руки в стороны. 
-Повороты на месте направо (налево) переступанием и прыжком. Построение в 
«круг из колонны по одному. 
-Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 
-Основная стойка: стойка — ноги на ширине плеч. 
-Основные положения рук: вперед, в стороны, на пояс, перед грудью, на голову, за голову. -
Движения прямых рук: вперед, в стороны, вверх. Махи руками в 
боковой плоскости. 
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-Поднимание согнутой ноги вперед. Движения прямой ноги (правой, левой): вперед, в 
стороны, назад держась за опору. 
-Движения головы: наклон вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы. 
-Поднимание на носках с перекатом на пятки. 
-Полуприседание. Упор присев. Приседание. Из приседания перейти в стойку на коленях. 
-Наклоны туловища: вперед, вправо, влево. 
-Повороты туловища направо и налево. 
-Сгибание и разгибание рук. Поднимание и опускание плеч. Движения плечами вперед и назад. 
Движения кистей (в разных направлениях). 
-Взмахи ногой: вперед, назад, в стороны, сгибание и разгибание ног в по- 
ложении сидя: одновременно, поочередно. Поднимание прямых ног поочередно в положении 
сидя. 
-Наклоны туловища вперед с различными исходными положениями рук. Наклоны 
туловища вправо и влево со скольжением рук вдоль тела. Наклон туловища вперед до 
касания руками пола. 
 
-Прыжки на месте: на обеих ногах; на одной ноге; с поворотом на 30°. 
Примеры: 4 прыжка на обеих ногах, 3 шага на месте, с 4-м счетом приставить ногу; 
прыжки: ноги врозь и вместе (после 4—8 прыжков ходьба на месте). 
Прыжки на месте с правильным мягким приземлением. 

Дыхательные упражнения: 
-Вдох через нос и выдох через рот. Вдох и выдох через нос.Грудной и брюшной тип дыхания. 
Смешанный тип дыхания (грудно-брюшной или полный) в 
положении стоя и лежа. Дыхание при различных движениях рук: в стороны, вверх. 
Дыхание при приседаниях и полуприседаниях. Дыхание во время 
наклона туловища вперед. Дыхание во время ходьбы, руки на пояс, с 
различными вариантами: на 3 шага вдох, на 3 – выдох. 
-Дыхательные упражнения во время ходьбы с движениями рук назад, в стороны, 
вверх. 
-Упражнения с большими мячами (резиновые или волейбольные). Передача мяча из рук 
в руки: по кругу, в колонне над головой (сзади стоящему). 
Перекатывание мяча друг другу: в кругу, в двух шеренгах, расположенных одна от другой на 
расстоянии 3-4 шагов. Подбрасывание мяча вверх и ловля его. 
Перекатывание мяча друг другу: из положения лежа на животе. 
Перебрасывание мяча в кругу вправо и влево. Перебрасывание мяча друг другу в двух 
шеренгах. Перебрасывание мяча, хлопок в ладоши и ловля. 

Упражнения с малыми мячами: 
-Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 
-Удары мячом о пол и ловля его двумя руками. Броски мяча в стену (высота 1 - 2 - 3 м) 
правой и левой рукой и ловля его двумя руками. Подбрасывание мяча вверх и ловля его 
после дополнительных движений: хлопнуть в ладоши. 
-Упражнения на осанку выполняется по показу учителя и под его контролем для 1 класса. 

Упражнения на осанку: 
-Упражнения с удерживанием груза на голове. 
-Упражнения в равновесии. Ходьба по скамейке с различными положениями рук. Ходьба по 
скамейке на высоте 30—50 см с различными положениями рук, с большим мячом и 
поворотами кругом. Повороты кругом на рейке скамейки. 

Ходьба и бег 
-Ходьба широким свободным шагом с сохранением правильной осанки. 
-Ходьба с различными положениями рук (на пояс, перед грудью, за голову). 
-Ходьба на носках, на пятках, на наружных сводах стопы с различными 
положениями рук. 
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-Ритмичная ходьба: с подсчетом учителя; с хлопками о ладоши, с 
коллективным подсчетом. 
-Ходьба с высоким подниманием бедра и перешагиванием больших мячей или других 
предметов. 

-Чередование бега с ходьбой. 
Лазание и перелезание 

-Лазание на четвереньках по наклонной скамейке, установленной под углом 20°. 
-Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, в стороны. 
-Подлезание под препятствия (под веревочку, под первую рейку наклонной лестницы и т. д.) в 
горизонтальном положении; то же с перекатыванием мяча. 
-Лазание на четвереньках по наклонной скамейке, установленной под углом 30° (вверх и 
вниз, с переходом на гимнастическую стенку). 
-Перелезание через препятствие высотой до 80 см. 

Прыжки 
Прыжки на месте с мягким приземлением. Прыжки на двух ногах через длинную 
качающуюся скакалку с промежуточным прыжком (дозировка индивидуальная). 
Прыжки с высоты 30—40 см. Соскок с гимнастической скамейки (на мягкость 
приземления). 

Метания 
-Метание малого мяча из-за головы, стоя лицом по направлению метания в щит (1x1 м), 
расположенный на высоте 2 м с постепенным увеличением расстояния от 2 м до 5 м для 
мальчиков и до 3 м для девочек. То же, стоя боком по 
направлению метания. 
-Метание малого мяча и других легких предметов с места через высоко (1,5—2 м) 
расположенные препятствия (веревка, волейбольная сетка). 

Игры 
«У ребят порядок строгий», «Совушка», «У медведя на бору», «Ловкие ребята», 
«К своим флажкам», «Два Мороза», «Волк во рву», «Передача мячей», «Мяч 
соседу», «Музыкальные змейки», «Перемена места», «Шишки, желуди, орехи». 
 

 
2.2.8. Профессионально- трудовая подготовка. 
 
 

Пояснительная записка 
           Учебная программа по профессионально-трудовому обучению разработана на 
основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 8-9 
классы, под редакцией Е.А. Ковалёв. – Издательство "Просвещение" 2010г. 
           Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 
навыками в области изготовления белья и легкой 
одежды.  Развитие  инициативы,  мобильности,  социально-трудовой  адаптации  учащихся. 
   Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических 
знаний; умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в 

коллективе; 
 закрепление и совершенствование технологических приѐмов индивидуального и 

промышленного пошива одежды, белья; 
 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 
 формирование эстетических представлений и вкуса; 
 воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших 

качеств личности в процессе труда. 
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 коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 
учащихся; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 
общеобразовательных знаний и навыков. 

 Формирование обще трудовых и профессиональных умений и навыков, 
необходимых для участия в труде по благоустройству личного хозяйства. 

  Побуждение к осознанному выбору профессии 
   Программа рассчитана на 408часов  в год ( 12 часов в неделю) 

Общая характеристика предмета 
                  Изучение  интегративной образовательной области «Профессионально-трудовое 
обучение», включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) 
технологии и предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы 
проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и 
умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие 
и адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если 
необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому 
аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, 
качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 
сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих 
ценностей. 

Адаптированная образовательная программа  направлена на достижение следующих 
целей: 

- освоение технологических знаний, организации труда, снижение негативных 
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; 
умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с 
учетом эстетических и экологических требований; 

- развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 
различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии как 
части общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

- формирование технических и технологических знаний; 

- развитие у обучающихся трудовых умений и навыков; 

- воспитание положительного отношения к труду. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов 
обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются способы работы 
учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 
формируются  познавательные способности. 
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Вербальные методы- рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование книг, 
учебников, справочников, журналов мод, карточек. 

Наглядные методы- наблюдение натуральных объектов или в масштабе, в журналах, 
явлений, процессов или изображений (макетов, рисунков, фотографий, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение 
трудовых заданий. 

Трудовое обучение в школе современная дидактика рассматривает как системный 
процесс, включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их 
расширения и закрепления, осуществляемый на основе общих дидактических принципов: 
доступности, научности, систематичности, сознательности, наглядности, связи теории  с 
практикой, прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу 
коррекции умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного 
подхода. 

В конце каждой четверти выполняются самостоятельные работы, а контрольные – в конце 
учебного года. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению производственных 
заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка 
женской и детской легкой одежды. 
В 8 классах продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 
усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена 
машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация 
навыков работы на швейной машине. 
Материал программы в 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой 
одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление 
изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется 
обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их 
результаты. Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 
анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных 
работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении 
их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 
степени самостоятельность в быту. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся к концу 8 -9 класса 

знать: 

- правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип 
изготовления пряжи, нитей и тканей, структуру полотняного, саржевого и сатинового 
переплетений, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных 
волокон (льняные, шерстяные ткани); 

- технические характеристики, назначение основных узлов швейной машины, виды 
приводов швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе; правила заправки 
верхней и нижней нитей; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемыек  одежде, 
последовательность построения основы чертежа; 
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- общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления 
чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия 
мерок для построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, прямой юбки, их условные 
обозначения; 

     - понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования 
юбки, правила подготовки выкройки к раскрою;  

     - назначение и технологию выполнения следующих швов: двойного, запошивочного, 
стачного взаутюжку, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку 
с открытым и закрытым срезом; способы раскладки выкройки  на ткани, правила обработки 
вытачек, виды и обработки складок, обработку застежек; 

       -  приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия; 

   - способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за 
одеждой из шерстяных  и льняных тканей; 

уметь: 

      - определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, 
определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; 

        -  наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать 
швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по 
кривой, с поворотом  на определенный угол), регулировать длину стежка; 

         - читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки, детской пижамы, снимать мерки и 
записывать результаты измерений, выполнять моделирование  фасонов горловины ночной 
сорочки, способы моделирования конических, клиньевых, прямых юбок, подготавливать 
выкройку к раскрою; 

         - выполнять на швейной машине следующие швы:двойной, запошивочный, стачной 
взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, 
вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы. Обрабатывать вытачки, складки, 
застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить 
контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, обрабатывать 
срезы швом вподгибку с закрытым срезом, тесьмой или оборкой, выполнять влажно-тепловую 
обработку и определять качество готового изделия; 

        - ремонтировать одежду заплатами, штопкой. 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие – 8 часов. 
Правила техники безопасности на уроках. План работы и задачи на год. Профессия портной. 
Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. Бережное отношение к 
инструментам и оборудованию в школьной швейной мастерской. 

2. Вышивание гладью – 16 часов 
Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 
вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на 
ткань. 
Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток.Перевод рисунка на ткань.Выполнение 
гладьевых стежков. 

3. Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой- 34 часа. 
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Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 
искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов 
и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. 
Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 
моделирование (изменение длины рукава). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет 
расхода ткани на блузку. Прокладывание стежков. 
Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки.Раскладка выкройки на 
ткань и раскрой с припуском на швы. 
Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

4. Соединение основных деталей плечевого изделия – 38 часов. 
Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 
сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 
прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 
горловины, низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки (швом вподгибку с 
закрытым срезом, притачным поясом). 
Практические работы. Сметывание плечевых и боковых срезов. 
Примерка.Устранение дефектов после примерки.Внесение изменений в выкройку.Раскрой и 
обработка косой обтачки.Обработка горловины косой обтачкой.Обработка швом вподгибку с 
закрытым срезом нижнего среза.Утюжка блузки. 

5. Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой - 40 
часов. 
Теоретические сведения. Отделка ткани и возможные дефекты на производстве. Дефекты 
ткацкого производства крашения и печатания. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны 
цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника. 
Сведение о платье. Виды выреза головины в платье без воротников. Использование выкройки 
блузки для изготовления выкройки платья. Закрепить знания по правилам снятия мерок. 
Познакомить с мерками для построения чертежа платья. Создать условия для формирования 
знаний и умений снятия мерок с фигуры человека 
Практические работы. Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта. 
Изготовление выкройки цельнокроеного платья прилегающего силуэта. Изготовление выкройки 
цельнокроеного платья свободного силуэта 
Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый, углом и с застежкой). Раскрой 
детали платья с учетом припусков на швы. 

6. Обработка подкройной обтачкой срезов пройми горловины - 26 часов. 
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 
печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 
подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 
Практические работы. Сметывание деталей.Примерка платья.Устранение дефектов после 
примерки.Обработка вытачек.Стачивание плечевых срезов.Изготовление выкройки и раскрой 
подкройной обтачки.Соединение обтачки по плечевым срезам.Приметывание и обтачивание 
горловины платья.Обработка отлетного среза обтачки.Стачивание и обработка на 
краеобметочной машине боковых срезов.Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым 
срезом пройм и нижнего среза.Утюжка и складывание изделия. 

7. Ремонт одежды – 8 часов. 
Теоретические сведения: Ремонт одежды и белья. Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 
Изготовление вешалки. Декоративная заплата – аппликация. 
Практические работы: 
Ремонт одежды по распоровшемуся шву.Ремонт одежды в месте разрыва ткани.Изготовление 
вешалки.Изготовление декоративной заплаты. 

8. Отделка легкой одежды – 17 часов. 
Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 
воланами. Правила раскроя отделочных деталей. 
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Практические работы. Раскрой рюшей, воланов.Обработка на машине зигзагообразной 
строчкой обрезных срезов отделочных деталей.Соединение отделочных деталей с изделием: 
притачивание, втачивание.Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со 
складочками.Выполнение мережки. 

9. Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке–26часов. 
Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых 
(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для 
построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. 
Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката 
рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 
Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 
прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 
направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки 
оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

10. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой – 33 часа 
Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 
стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для 
выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от 
края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 
Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине.Сметывание, примерка, 
возможные исправления, стачивание деталей.Обработка низа застежки блузки.Обработка 
воротника.Соединение воротника с горловиной.Разметка и обработка петель. 
Обработка рукавов.Обработка нижнего среза рукава.Совмещение высших точек оката рукава и 
проймы.Распределение посадки.Вметывание, втачивание рукава.Обработка нижнего среза 
блузки.Утюжка. 
11.Объемная вышивка – 34 часа. 
Теоретические сведения. Виды объемной вышивки, применение для изготовления 
украшающих элементов и творческих работ. Нитки, материалы, инструменты и 
принадлежности для объемной вышивки. Цветовой круг и условие подбора ниток. Особенности 
обработки контура деталей зигзаговой строчкой с прокладыванием проволоки. Особенности 
вышивания бабочек, стрекоз и цветов по органзе. 
Практическая работа. Подготовка ткани к вышивке. 
Перевод рисунка на ткань или обведение шаблонов деталей. 
Запяливание материала, подбор ниток, бусин, бисера, страз для бутоньерки «Фиалки», 
миниатюры «Тюльпаны», творческой работы «Бабочки».Вышивание внешних и внутренних 
участков деталей. 
Обработка контуров деталей зигзагообразной строчкой на швейной машине с прокладыванием 
проволоки.Отрезка деталей по контурам. Сборка деталей. 
12.Обработка деталей с кокетками – 12 часов. 
Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 
способами, обработка нижнего среза. Отделка. 
Практические работы. Элементарное моделирование кокеток.Раскрой.Обработка притачных 
кокеток с прямым нижним срезом.Обработка накладных кокеток с прямым срезом.Утюжка 
деталей с кокетками. 
13.Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата – 16 часов. 
Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны 
халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления 
выкройки халата на основе платья. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 
Практические работы. Выбор и описание фасона.Изготовление выкройки халата, отложного 
воротника, подборта. 
Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы.Раскрой деталей изделия. 
Прокладывание копировальных стежков. 



 
 

68 
 

14.Обработка бортов подбортами в легком женском платье – 40 часов. 
Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 
нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 
швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. 
Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим 
свойствам. 
Практические работы. Сметывание и примерка халата.Исправление обнаруженных 
дефектов.Обработка вытачек. 
Стачивание боковых и плечевых срезов.Обработка подборта. 
Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и 
подбортом. 
Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой 
стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии 
подгиба.Подрезание ткани в углах халата. 
Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны 
полочки и от первой петли до подборта.Обработка рукава и соединение его с проймой.Разметка 
и обработка петель.Пришивание пуговиц.Обработка нижнего среза халата.Утюжка изделия. 
15.Вязание изделий несложной формы – 38 часов. 
Теоретические сведения. Виды сумочек, клатчей, шляпок, технология их вязания. Пряжа, 
инструменты, отделка. Правила подбор крючка (спиц) в зависимости от толщины пряжи. 
Отделочные элементы. Виды вязок. Схемы и условные обозначения, описание вязок. Выкройки 
для вязания изделий. 
Практические работы. Чтение схем вязок. Набор петель, вязание на образцах по 
схемам.Вязание деталей изделий по выкройкам, описаниям, схемам.Вязание отделочных 
элементов.Сборка изделий из деталей.Отделка изделий (цветами, бусинами, лентами). 
16.Вышивка крестом – 22 часа. 
Теоретические сведения: Виды и способы прокладывания стежков в вышивке крестом. 
Материалы и нитки для вышивки. Новогодние мотивы открытки елочной игрушки 
(колокольчик, снежинка). Особенности вышивания отдельных мотивов. 
Практическая работа. Освоение приемов вышивки швом «крестик» (горизонтальные 
ивертикальные ряды).Закрепление ниток на изнаночной стороне вышивки.Вышивка новогодних 
сюжетов на открытки, елочных игрушек.Отделка вышивки пайетками, бисером.Дублирование и 
утюжка вышивки.Оформление открыток и игрушек. 
 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1 Вводное занятие 8 
2 Вышивание гладью 16 
3 Построение чертежа основы блузки.  

Элементарное моделирование и раскрой 
34 

4 Соединение основных деталей плечевого изделия 38 
5 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки 

блузки и раскрой 
40 

6 Обработка подкройной обтачкой срезов пройми горловины 26 
7 Ремонт одежды 8 
8 Отделка легкой одежды 17 
9 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 
26 

10 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 33 
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11 Объемная вышивка 34 
12 Обработка деталей с кокетками 12 
13 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 16 
14 Обработка бортов подбортами в легком женском платье 40 
15 Вязание изделий несложной формы  38 
16 Вышивка крестом  22 
17 Итого: 408  
 
 
2.2.2.9. География. 

География 
 
Программа составлена на 68 учебных часов для изучения географии в 8 классе из расчета 2 учебных 
часа в неделю. 
Изучение «Географии материков и океанов»  позволяет учителю затронуть проблемы 
взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией государствами, 
входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной Америки, странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
  В разделе «География материков и океанов»  изучаемые страны сгруппированы по типу 
географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, 
устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала целесообразно 
несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на общекультурные, усилив 
страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. 
В 8 классе изучаются государства - бывшие союзные республики. Здесь необходимо уделить 
внимание страноведению, ознакомить с особенностями хозяйственной деятельности, быта, культуры 
людей, проживающих в этих странах. 
         География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 
эстетического и экологического воспитания обучающихся. 
Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 
возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: 
они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-
следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими 
пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. 
Систематическая словарная работа расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 
употреблять новые слова в связной речи. 
Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 
преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 
историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, 
социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на 
знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 
География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение для 
всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии 
нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 
природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 
Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но научные и 
систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 
показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 
народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 
Цели и задачи обучения географии: 
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Цель:  всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение 
кругозора об окружающем мире. 
Задачи: 
Образовательные: 
 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, 
хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 
 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 
бытом разных народов. 
 Помочь усвоить правила поведения в природе.                             
Воспитательные: 
 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 
  Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, 
распространенных в нашем регионе. 
Корреционно-развивающие: 
 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-
следственные зависимости. 
 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 
 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

2. Содержание программы учебного курса 
1.Введение (1ч.) 
Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте 
полушарий. 
2.Океаны (4 ч.) 
Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
 Сравнение размеров океанов (математика) 
ПРАКТИЧЕСКИ Е РАБОТЫ 
 Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 
3.Африка (6 ч.) 
Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 
Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 
Растения и животные тропических лесов. 
Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 
Население Африки. 
Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР - по выбору учителя). 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 
Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 
государств. 
 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
4.Австралия (4 ч.) 
Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, климата. 
Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Особенности природы Австралии. Охрана природы. 
Население Австралии (коренное и пришлое). Город Канберра. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
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 Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города Канберра. 
 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
5.Антарктида (3 ч.) 
Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
Особенности природы Антарктиды. 
Изучение Антарктиды научными экспедициями. Охрана ее природы. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 Обозначение на контурной карте изучаемого материка. 
 Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 
6.Северная Америка (4 ч.) 
Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. Население. 
Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. 
США. Географическое положение. Столица. Население. 
Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия населения. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, островов 
Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи и 
Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 
7.Южная Америка (4 ч.) 
Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. 
Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 
Природа Южной Америки. 
Природа Южной Америки. 
Население (коренное и пришлое). Государства (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили или другие по 
выбору учителя), их столицы. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 
Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение изученных 
государств и их столиц. 
 Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или 
прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
8.Евразия - величайший материк земного шара (20 ч.) 
Евразия – величайший материк. Географическое положение. Условная граница между Европой и 
Азией.         . 
Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 
Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии. 
Реки и озера Евразии. 
Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране природы. 
Население Евразии. 
Европейские государства: Великобритания. 
Франция. 
Германия.         . 
Испания. Италия. 
Югославия. Албания. Греция. 
Польша. Чехия. Словакия. 
Венгрия. Румыния. Болгария. 
Норвегия. Швеция. Финляндия. 
Государства Азии. Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 
Монголия. Китай. 
Индия. 
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Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 
Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору учителя). 
Япония. 
Государства Ближнего Зарубежья 
Государства Балтии (3 ч.) 
Эстония. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города. 
Латвия. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города и 
курорты. 
Литва. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Крупные города. 
Белоруссия (2 ч.) 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Население. Столица. Крупные города. 
Украина (2 ч.) 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Население. Столица. Крупные города. 
Молдова (1 ч.) 
Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
Закавказье ( 3 ч.) 
Грузия. Географическое положение. Природные условия. Столица. Города. 
Азербайджан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
Армения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
Казахстан (3 ч.) 
Географическое положение. Природные условия. Ресурсы. 
Хозяйство. 
Население, столица, города. 
Средняя Азия ( 4 ч.) 
Узбекистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
Туркмения. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
Таджикистан. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города. 
Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Население. Столица. 
Порода 
Повторение (4 часа). 
Государства Ближнего Зарубежья. Обобщающий урок 
Повторение курса «География материков и океанов». 
Контрольная работа по курсу географии материков и океанов. 
Повторение курса географии материков и океанов. 
Резерв (2часа) 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, 
занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные животные 
(естествознание). 
Распад СССР, бывшие союзные республики - государства Ближнего Зарубежья. Охрана природы - 
всемирная проблема. Международные законы об охране природы (история). 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 
Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, 
Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, 
Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, 
Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, 
Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, 
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Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум), 
изученных государств Евразии и их столиц. 
 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 
 Запись в тетради названий растений и животных. 

 3. Планирование коррекционной работы 
по географии в 8 классе 

№ Основные темы 
программы 

Кол-во 
часов по 
теме 

Коррекционная работа 

1 Введение 
Океаны 
Африка 

11 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 
Развитие умения отвечать полными, развернутыми 
высказываниями на вопросы учителя. 
Развитие наблюдательности, умения сравнивать 
предметы, объекты по данному учителем плану. 
Коррекция осмысленного восприятия географических 
карт (сравнение и соотнесение физической карты и 
контурной карты). 
Развитие умения заносить информацию в контурную 
карту самостоятельно или с незначительной помощью 
учителя. 
Коррекция и развитие способности понимать главное в 
воспринимаемом учебном материале. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Развитие умения соотносить и находить объекты 
физической и контурной карты. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к 
волевому усилию). 
Коррекция и развитие умения работать в группе. 
Коррекция, обогащение и расширение активного и 
пассивного географического словаря. 
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 
Коррекция восприятия времени. 
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

2 Австралия 4 Коррекция и развитие зрительного и слухового 
восприятия. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 
Коррекция мыслительных процессов: обобщения и 
исключения. 
Коррекция и развитие точности и осмысленности 
восприятия. 
Коррекция процесса запоминания и воспроизведения 
учебного материала. 
Коррекция связной устной речи при составлении устных 
рассказов. 
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

3 Антарктида 3 Коррекция и развития устойчивости внимания и умения 
осуществлять его переключение. 
Развитие способности обобщать и делать выводы. 
Развитие слуховой, зрительной памяти, умения 
использовать приемы запоминания и припоминания. 
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Развитие умения устанавливать причинно-следственные 
зависимости. 
Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 
Коррекция внимания (объем и переключение). 

4 Америка 8 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 
Развитие наблюдательности, умения сравнивать 
предметы, объекты по данному учителем плану. 
Коррекция и развитие способности понимать главное в 
воспринимаемом учебном материале. 
Коррекция пространственной ориентировки. 
Развитие умения соотносить и находить объекты 
физической и контурной карты. 
Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к 
волевому усилию). 
Коррекция и развитие умения работать в группе. 
Коррекция, обогащение и расширение активного и 
пассивного географического словаря. 
Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 
Коррекция восприятия времени. 
Коррекция пространственного восприятия (расположение 
предметов, объектов на карте). 
Развитие и коррекция грамматического строя речи, 
расширение и обогащение словаря. 

5 Евразия; 
Государства 
Ближнего 
Зарубежья. 

46 Коррекция пространственного восприятия, восприятия 
физической карты. 
Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 
Коррекция мыслительных процессов обобщения 
изучаемого материала. 
Развитие умения отвечать полными, развернутыми 
высказываниями на вопросы учителя. 
Коррекция устойчивости внимания. 
Коррекция внимания (объем и переключение). 
Коррекция зрительного и слухового восприятия. 
Коррекция пространственного восприятия (расположение 
предметов, объектов на карте). 
Коррекция процессов запоминания и воспроизведения 
учебной информации. 
Развитие и коррекция грамматического строя речи, 
расширение и обогащение словаря 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(предметные результаты) 

Учащиеся должны знать: 
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и их 
хозяйственное значение; 
Особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 
материка, население и его особенности размещения. 
Учащиеся должны уметь: 
Показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 
Определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, 
давать элементарное описание их природных условий. 

5.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, 
проведения тестов, контрольных работ. Тексты контрольно-измерительных материалов создает 
учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого класса. Контроль 
осуществляется в конце каждой четверти (промежуточный контроль). В конце года проводится 
итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу. 

6. Учебно-методические средства обучения 
Литература: 
1. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География материков и океанов. 8 класс.- М.: Просвещение, 2004 г. 
2. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. География материков и океанов. Государства Евразии. 9 класс.- М.: 
Просвещение, 2007 г. 
3. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 8 
класс».- М.: Просвещение, 2009 г. 
4. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику  «География материков и океанов. 
Государства Евразии. 9 класс».- М.: Просвещение, 2005 г. 

 

2.2.2.10. История Отечества. 
 
 Планируемые результаты усвоения учебного предмета «История» 8 класс. 
Личностные результаты: 
– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы 
Российской империи; 
– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 
– уважение к культуре России XIX в. 
Метапредметные результаты изучения истории России в 8 классе выражаются в следующих 
качествах: 
– способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 
– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 
анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и 
обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники информации; 
– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе). 
Предметные результаты изучения истории России в 8 классе включают: 
– овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и 
государств в XIX в.; 
– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, 
контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 
консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 
– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (периодам 
правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III); 
– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков 
Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, 
М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, лидеров общественного 
движения и ведущих представителей русской культуры XIX в.; 
– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России XIX в. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

 когда началось и закончилось событие (по выбору); 
 как протекало конкретное событие; 
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 великих русских поэтов, писателей, ученых. 
Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться «Лентой времени»; 
 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 
 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 
 оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 8 КЛАСС 
Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) (3,5ч.) 
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 
управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и 
управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского 
государства. 
Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, 
Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 
Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 
Православное духовенство. 
Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его 
дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский 
Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов 
Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. 
Борьба Ивана Грозного с боярами. 
Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к Балтийскому 
морю. 
Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 
Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, 
традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 
Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». Различные 
сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 
Москва — столица Российского государства. 
Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-колокол» и 
«Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и 
его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван 
Федоров и первое издание книг в России. 
Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского 
престола. Последовавшее затем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 
предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 
захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. 
Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 
Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. 
Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 
Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 
Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 
Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. 
Старообрядцы. Их жизнь и быт. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов в 
XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 
Великие преобразования России в XVIII в.(1,5ч.) 
Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 
престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое 
посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 
Черному морям. 
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Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 
Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 
Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 
Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигац- ких», артиллерийских и 
инженерных школ. 
Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 
Указ о единонаследии. «Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. Жизнь и 
быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со 
старыми порядками и устоями. 
Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 
Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков 
- друг и соратник Петра I. 
Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). 
Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. 
Правление Петра И, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. 
Императорский двор. 
Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - 
покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве 
первого Российского университета и Академии художеств. 
Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и 
управление ими. Развитие городов при Екатерине И. Указ о свободном предпринимательстве: 
поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства — 
привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт. 
Семилетняя война. 
Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачёва. 
Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с 
графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской 
эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр 
Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 
Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в 
XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. 
Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 
История нашей страны в XIX веке (3,5ч.) 
Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О вольных 
хлебопашцах» и реформы государственного управления. 
Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 
Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 
полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. 
Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против 
армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои 
партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель 
армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. 
Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. 
Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-
Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 
Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного 
аппарата. Создание III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и 
корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. 
«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, 
литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История государства Российского» 
Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение 
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«На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. 
Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение 
братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. 
Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 
Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 
Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные 
итоги Крымской войны. 
Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян 
после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 
присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра II. 
Убийство Александра II. 
Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 
железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 
торговли с другими государствами. 
Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 
Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 
революционных кружков в России. Революционеры. 
Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского 
летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.Н. 
Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» С.М. 
Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н. 
Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор П.И. 
Чайковский. 
Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 
Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 
 
2.2.2.11. Обществознание. 
 
 

В основу рабочих программ   положены следующие нормативно-правовые документы:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273«Об образовании в Российской  

Федерации»;   

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, 
под редакцией В.В.Воронковой, Москва, Просвещение 2009 г, допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации, (с указанием автора предметного курса)  

- Приказ Минобрнауки России от19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26755);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от  

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15)  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КОУ ВО 
"Борисоглебская школа-интернат для детей-сирот с ОВЗ"  

Целью данного курса является — создание условий для социальной адаптации 
обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 
безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 
обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

Задачи данного курса:  

• воспитывать гражданскую ответственность, уважение к социальным 
нормам;  

• освоить на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 
позитивно оцениваемых обществом качествах личности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина;  

• овладеть умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

• формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений;  

• выполнять познавательные и практические задания:  

- на использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев  для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации;  

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;  

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения.  

Ориентирована на учебники:  

1. Обществознание 8 кл.: учеб для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2009  

2. Обществознание 9 кл.: учеб для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Л.Н.  

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2011  

Общая характеристика учебного предмета  
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Настоящий курс «Обществознание» предназначен для воспитанников, которым 
рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 
умственной отсталостью. Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых 
многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием 
«умственная отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, 
проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении  развития умственной деятельности.  

     В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные 
сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей 
страны, что важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии 
нравственных и правовых норм жизни в обществе.  

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, 
учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников старшей 
школы. Рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 
отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена на всестороннее развитие личности 
воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания воспитанники  
познакомятся с современной политической жизнью страны, получат основы правового и 
нравственного воспитания.  

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений. В  рабочей программе основными принципами являются:  

• принцип коррекционной направленности в обучении;  
• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;    принцип 

научности и доступности обучения;  

• принцип систематичности и последовательности в обучении;  

• принцип наглядности в обучении;  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.  

Место учебного предмета в учебном плане.  
           Предмет «Обществознание» входит в образовательную область «Обществознание» 
учебного плана КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат для детей-сирот с ОВЗ» и изучается 
в 8 - 9 классах.  

Рабочая программа рассчитана  в  8  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебные недели.  

Рабочая программа рассчитана  в  9  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебные недели.  

  

I.Основные требования к знаниям и умениям учащихся (8 класс)  
• Учащиеся должны знать:  
• 1. Когда началось и закончилось событие;  
• 2. Как протекало конкретное событие;  
• 3. Великих русских поэтов, писателей, историков.  

• Учащиеся должны уметь:  
• 1. Пользоваться лентой времени;  

• 2. Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 
событий;  

• 3. Выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  
• 4. Пользоваться учебником и картой;  
• 5. Использовать части понятий в активной речи;  
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• 6. использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; • 7. Уметь 
самостоятельно исправить ошибки.  

II. Содержание учебного предмета (8 класс)  
• Введение 1 час Кто такой гражданин?  

• Государство, право, мораль 17 часов  
Что такое государство? Основные принципы правового государства. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть.  
Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 
Правовая ответственность. Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его 
признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права.  
Что такое мораль?. Основные нормы морали. Моральная ответственность. Общечеловеческие 
ценности. Нравственные основы жизни человека. Нравственная основа права. Правовая 
культура.  

• Конституция Российской Федерации 11 часов  
Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Законодательная власть РФ. Исполнительная власть РФ. Судебная власть РФ. 
Местное самоуправление. Правоохранительные органы РФ. Институт президентства. 
Избирательная система. Гражданство Российской Федерации.  

• Итоговое повторение 1 час  
  

III.Тематическое планирование 8 класс 1 ч в неделю всего: 34 ч   
  

№  
Наименование 
разделов и тем  

Всего 
часов  

В том числе  Контрольные работы  
(Самостоятельные 

работы)  
Теория  Практика  

1.  Введение  1  1  -  -  

2.  
Государство, право, 
мораль  

      
17  

  
17  

  
  

  
1  

3.  
Повторение по теме: 
«Государство, право, 
мораль».  

1  
 -    

1  
  

4.  Контрольная работа  1  -  -  1  

5.  
Конституция  
Российской Федерации  

11  
  

11  
    

  

6.  
Повторение по теме: 
«Конституция РФ»  1  

    
1  

  

7.  Контрольная работа  1      1  

8.  Итоговое повторение  1  
    

1  
  

9 класс  

I.Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны уметь:  

1. Пользоваться лентой времени;  
2. Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий;  

3. Выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  

4. Пользоваться учебником и картой;  
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5. Использовать части понятий в активной речи;  
6. использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 7. Уметь 

самостоятельно исправить ошибки. Учащиеся должны знать:  
1. Когда началось и закончилось событие;  
2. Как протекало конкретное событие; 3. Великих русских поэтов, 

писателей, историков.  
  

II. Содержание учебного предмета.  

• Повторение 1 час  
• Права и обязанности гражданина России 21 час  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан.  

Основные конституционные права человека в РФ.  
Труд и трудовые отношения. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые 
права несовершеннолетних.  
Собственность и имущественные отношения. Имущественные права и ответственность 
несовершеннолетних.  

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 
Домашнее хозяйство. Права ребенка.  
Социальные права человека. Жилищные права. Право на медицинское обслуживание.  

Право на социальное обеспечение.  

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Религиозные верования 
и их место в современном мире. Свобода совести.   

 Право на образование. Самообразование. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным 
ценностям.  

• Основы уголовного права 8 часов  
• Итоговое повторение 1 час  

  

III.Тематическое планирование  9 класс 1 ч в неделю всего: 34 ч   
  

№  
Наименование 
разделов и тем  

Всего 
часов  

В том числе  Контрольные работы  
(Самостоятельные 

работы)  
Теория  Практика  

1.  Повторение  1  
  

1  
 -   -  

2.  
Права и обязанности 
гражданина России  21  

  
21  

 -   -  

3.  
Повторение по теме: 
«Права и обязанности 
гражданина России»  

1  
    

1  
  

4.  
Основы уголовного 
права  8  

  
8  

    

5  
Повторение по теме: 
«Основы уголовного 
права»  

1  
  1    

6.  Итоговое повторение  1    1    
7.  Контрольная работа        1  
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 2.2.12. Коррекционные занятия общего развития. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего и основного общего образования направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с различными интеллектуальными 
нарушениями в освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в 
учебной и познавательной деятельности обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

(вступил в силу 01.09.2013) № 273-ФЗ; 
 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ир-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 
освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 
преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 
развитии.   

Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес-
кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. 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); 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отс-
талостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 
психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 
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Планирование работы ведется согласно результатам диагностики, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 
К специфическим особенностям познавательной деятельности детей с умственной 

отсталостью относятся ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, 
замедленность восприятия, нарушение всех видов памяти, отсутствие умения использовать 
вспомогательные средства для запоминания, потребность в более длительном периоде для 
приема и переработки сенсорной информации. В мышлении обнаруживается недостаточность 
словесно-логических операций, в речи, как правило, наблюдается несформированность 
функций фонематического анализа и синтеза, фонематических дифференцировок и лексико-
грамматического строя. Нарушения интеллектуальной деятельности, безусловно, сказываются 
на учебной деятельности: слабая регуляция произвольной деятельности, низкий навык контроля 
и самоконтроля приводят к неумению спланировать свою деятельность, довести ее до  конца, 
сравнить и оценить результаты. Недостаточное понимание материала приводит к замене 
многих логических связей механическими. В результате приобретаемые знания часто 
бессистемны, поверхностны, долго автоматизируются, быстро забываются, не используются в 
новых ситуациях. Несформированность  навыков интеллектуальной и учебной деятельности 
сопровождается нарушением внимания, повышенной истощаемостью и, соответственно,  
низкой работоспособностью. Если таким детям вовремя не оказывается помощь, направленная 
на развитие и коррекцию интеллектуальной и учебной деятельности, а также не устранение 
пробелов в знаниях, то велика вероятность возникновения вторичных нарушений, в виде 
школьной дезадаптации, личностных изменений, трудностей в поведении, социальной 
адаптации.  

      Другой  аспект -   ограниченный объем знаний, отставание в формировании 
умственных операций, недоразвитие всех сторон речи, близкую конфликтную готовность и 
неумение разрешать напряженные ситуации, недостаточно критичное отношение к себе, 
несформированность личностного сопереживания происходящего, ослабления волевой 
регуляции поведения.  

      В условиях интернатного учреждения недостаточность познавательной деятельности 
усугубляется не только  эмоционально – волевой незрелостью, несформированностью 
школьной мотивации, частым психопатоподобным  поведением, но и длительной социальной 
депривацией.  

      Необходимо учитывать также, что многие воспитанники наблюдаются у детского 
психиатра по поводу синдрома психомоторной возбудимости, неврозоподобных, 
психоподобных состояний, что, в свою очередь, накладывает негативный отпечаток на их 
общее соматовегетативное состояние. 

      Таким образом, дети, воспитывающиеся в специальных (коррекционных) 
учреждениях,  достаточно сложная категория лиц, имеющая множественные проблемы в 
физическом и психическом развитии.  

         Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 
процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 
результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 
ребенка. 

         При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно быть в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 
следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

         Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
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программой, освобождаются от посещения дополнительных коррекционно-развивающих 
занятий.  

         По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Диагностический блок учителя-дефектолога решает разные задачи. В связи с этим 
выделяются:  

Первичная диагностика ребёнка 
Цель – определение уровня развития, причин и механизмов трудностей в обучении, 

составление графика мониторинга.  
Проводится в течение сентября.  По результатам происходит распределение детей на 

группы по ведущему нарушению, определение оптимальных условий индивидуального 
развития, зачисление на индивидуальные или групповые занятия.  

Дефектологом оформляются дефектологическое представление и индивидуальная 
карта на воспитанника.   

Динамическое изучение воспитанников проводится с целью отслеживания динамики 
развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов и методов обучения 
уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 раз в году (январь, май).  

Текущая диагностика направлена на обследование учащихся по запросу педагогов и 
других специалистов. Проводится на протяжении всего учебного года, по мере необходимости. 

Коррекционно-развивающий блок учителя-дефектолога включает в себя систему 
коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса.  В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 
определяется содержательная направленность коррекционной работы. На основе 
диагностических данных составляется индивидуальная программа развития. 

Основной формой организации дефектологической работы являются групповые и 
индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 
Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности 
нарушения,возрастногодиапазона,уровня интеллектуального и аффективного развития (от 2 до 
4 человек). Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 
Периодичность и продолжительность занятий зависят от тяжести и характера нарушения, а 
суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним других специалистов. 

Особенностью проведения коррекционной деятельности является использование 
дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных 
образовательных потребностей детей со сложными дефектами в развитии, предоставление 
дозированной помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный 
процесс. Важным результатом совместной деятельности является перенос формируемых 
умений и навыков в повседневную жизнь. 

 
2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной 
и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 
 планирование материала от простого к сложному, 
 дозирование помощи взрослого, 
 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 
Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко прослеживается 

тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием задания 
усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп 
выполнения заданий. 



 
 

86 
 

Для работы с детьми с умственной отсталостью программой предусматривается 
индивидуальная и подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), которые могут иметь 
коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20-30 минут – индивидуальное занятие, 40 минут - подгрупповое. 
Количество занятий в неделю для детей может отличаться, в зависимости от характера и 
степени нарушения (от 1-го до 3-х раз в неделю), так как программа является индивидуально 
ориентированной. Таким образом, количество занятий в год может составлять от 30 до 90. 

Допускаются сдвоенные индивидуальные занятия по 40-60 минут с обучающимися 
средней школы. В середине такого занятия осуществляется динамическая пауза, игры по 
правилам. Одна часть такого занятия направлена на формирование умственных действий, 
вторая – на восполнение пробелов в знаниях. 

На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения ЦПМПК, 
либо ППк образовательной организации. При поступлении ребёнка на КРО учитель-дефектолог 
проводит первичную диагностику, используя материалы для психолого-педагогической 
диагностики детей. Выбор формы занятий (индивидуальная или подгрупповая) осуществляет 
учитель-дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей развития ребёнка по результатам 
диагностики. В подгруппы дети объединяются по схожей нозологии нарушений. 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 
Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с умственной отсталостью 
является критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии 
детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, 
навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные диагностического 
исследования фиксируются в заключении специалиста. 

 
4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 
Консультации для родителей: 
 обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики; 
 планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы; 
 посещение родителями занятий учителя-дефектолога. 

 
5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Основные разделы программы:  
 Язык и речевая практика (формирование навыка письма и обучение грамоте); 
 Математика (математические представления); 
 Естествознание (уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений об окружающей действительности); 
 Человек (социально-коммуникативное развитие); 
 Развитие и коррекция ВПФ; 
 Формирование учебной деятельности, приёмов умственных действий. 

№ Направления работы Основные задачи реализации содержания 
1 Социально-

коммуникативное 
развитие 

1.Формировать у ребенка представлений о самом себе и 
воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной 
системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения ребенка к себе;  
2.Развивать  сотрудничество  ребенка  со  взрослыми  и  
сверстниками  и  воспитание навыков продуктивного 
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взаимодействия в процессе совместной деятельности; 
3.Формировать и пробуждать «личную память», через появление 
своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, 
через приобщение к жизни близких людей, через становление 
ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 
принадлежностью; 
4.Развивать социально значимые мотивы поведения, 
выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, 
уступить, проявить заботу.  
5.Готовить ребенка к адекватной ориентировке в окружающей 
среде, способствуя при этом становлению навыков социально 
приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях.  

2 Ознакомление с 
окружающим 

1.Сформировать у детей целостное восприятие и представление 
о различных предметах и явлениях окружающей 
действительности.  
2.Обогащать чувственный опыт ребенка — учить его быть 
внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 
слушать и слышать, ощупывать и осязать.  
3.Формировать  адекватные  представления  об  окружающем,  
создавать  чувственную основу для слова и подготавливать 
ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 
отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 
4.Формировать представления о функциональном назначении 
основных предметов, окружающих ребенка, и о способах 
действия с ними.  
5.Формировать представления о живом и неживом мире, о 
взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы, 
зависимости жизни и деятельности человека от природных 
условий в постоянно меняющейся природной среде.  

3 Сенсорное развитие 1.Коррекция когнитивной сферы ребенка.  
2.Развивать у детей поисковые способы ориентировки: методы 
проб и примеривания.  
3.Формировать ориентировочную деятельность, которая 
реализуется в виде действия рассматривания, выслушивания, 
ощупывания, обеспечить освоение системы сенсорных эталонов.  
4.Учить правильному соединению сенсорного опыта ребенка со 
словом.  
5.Развивать зрительное восприятие и внимание, подражание, 
формирование целостного образа предметов.  
6.Развивать слуховое внимание и восприятие.  
 

4 Развитие мышления 1.Формировать осмысленные целенаправленные предметные 
действия, преодолевать статичность восприятия.  
2.Создавать благоприятные условия для развития соотношения 
между формами наглядного и словесно - логического мышления.  
3.Формировать побудительный мотив для собственных 
высказываний: фиксации выполненного действия, рассуждений, 
умозаключений.  
4.Формировать образы - представления, укреплять взаимосвязь 
между основными компонентами мыслительной деятельности: 
действием, словом и образом.  
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5 Развитие мнемических 
процессов 

1.Тренировка произвольного запоминания зрительно 
воспринимаемых объектов; 
2.Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 
предложений, многоступенчатых инструкций; 
3.Развитие тактильной и кинестетической памяти. 

6 Развитие 
межанализаторных 
систем, их 
взаимодействия 

1.Развитие слухо-моторной координации; 
2.Развитие зрительно-моторной координации; 
3.Развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 
координации. 

7 Формирование 
функции 
программирования и 
контроля собственной 
деятельности 

1.Регуляция простейших двигательных актов; 
2.Формирования умения ориентировки в задании; 
3.Формирование умения планирования этапов выполнения 
задания; 
4.Формирование основных способов самоконтроля каждого 
этапа выполнения задания; 
5.Формирование умения осуществлять словесный отчет о 
совершаемом действии и результате. 

8 Формирование навыка 
письма 

1.Развитие навыка копирования, навыка работы по заданному 
образцу; 
2.Заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком 
речи; 
3.Звуко-буквенный анализ слова; 
4.Формирование навыка внимательного письма. 

9 Развитие речи 1.Развивать речь и формировать коммуникативные способности 
у детей во всех видах детской деятельности, в повседневной 
жизни в процессе общения с членами семьи, а также на 
специальных занятиях по развитию речи.  
2.Учить создавать образы восприятия и представления об 
окружающей действительности, усвоение слов, обозначающих 
свойства и качества предметов, усвоении в процессе занятий по 
сенсорному воспитанию и формированию мышления.  
3.Закреплять и обобщать в слове приобретенный социальный и 
эмоциональный опыт.  
4.Развивать у детей невербальные и вербальные формы общения.  
5.Учить систематизировать и обобщать речевой материал, 
расширять и уточнять словарь, активизировать связную речь.  
6.Формировать основные функции речи — фиксирующую, 
сопровождающую, познавательную, регулирующую и 
коммуникативную.  
 

10 Формирование 
математических 
представлений 

1.Обучать детей умениям сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать соответствие между различными множествами и 
элементами множеств  
2.Формировать элементарные количественные и качественных 
представлений, отношения между предметами.  
3.Сопоставлять предметы по форме, величине, 
пространственному расположению и по количеству.  

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на 
каждом занятии используются игры и упражнения разных направлений. 

Количество часов по направлениям может меняться в зависимости от возможностей 
ребёнка, и его потребности в коррекционном воздействии. 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий строится 
исходя из индивидуальной диагностики обучающегося и хранится в личном деле учителя-
дефектолога.  

 
6. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

У детей должна быть сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, 
процесс обучения должен стать осознанным. Учащиеся могут испытывать удовольствие от 
освоения нового, способны обобщать имеющиеся у них знания, использовать их в 
повседневной жизни и на уроках. 

 Проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать 
свои мысли и чувства посредством речи. 

 Соблюдать нормы поведения на уроке. 
 Самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий. 
 Планированию собственной деятельности. 
 Вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и 

логично рассказывать о факте, событии, явлении. 
 Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки. 
 Различать понятия «звук», «буква», «слог», слово», «предложение». Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 
 Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты. 
 Разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия 

составных частей и называть их. 
 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту. 
 Пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план 

пересказа. Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке. 
 Писать строчные и прописные буквы. 
 Списывать прочитанные и разобранные слова и предложения с рукописного и 

печатного текста. 
 Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 
 Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме. 
 Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, знать части предметов, 
устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Называть обобщающие названия изученных групп предметов. 
 Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного 

материала в соответствии с  АОП. 
 Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 

программного материала в соответствии с АОП., в том числе с переходом через разряд. 
 Знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь 

использовать их на практике. 
 Считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах 

программного материала в соответствии с АОП. 
 Пользоваться количественными и порядковыми числительными для определения 

общего количества предметов и места определённого предмета в ряду. 
 Составлять число из единиц, десятков, сотен в пределах программного материала 

в соответствии с АОП.. 
 Сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с АОП. 
 Составлять и решать задачи в несколько действий. 
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 Сравнивать предмету по величине, цвету, форме. 
 Знать меры измерения и уметь пользоваться ими. 
 Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, 

других предметов, на плоскости. 
 Называть времена года, месяцы времён года, дни недели. 
 Определять время по часам. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью.(интеллектуальными нарушениями). 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 
народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 
организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-
циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 
«хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 
(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре;  

 формирование чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
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отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  
 Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 
поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

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 
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной 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 форми-
рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и це-
нностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 
большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 
своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 
педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-
мер нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-
меров 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, кото-
рые 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) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-
ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-
блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 
включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 
микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека ― 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  
- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  
- уважение к защитникам Родины;  
- положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  
- умение отвечать за свои поступки;  
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 
проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 
семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
представления о недопустимости плохих поступков; 
знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
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Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
  

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  
соблюдение порядка на рабочем месте.  

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте;  
формирование умения видеть красоту природы и человека;  
интерес к продуктам художественного творчества;  
представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Условия реализации основных направлений 
духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному разви-

тию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются 
как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-
бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 
учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

 
1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 
и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и 
семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 
общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 
духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тра-
диционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-
действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-
ющихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 



 
 

94 
 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При 
этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 
общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 
организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 
в общеобразовательной организации.  

 
2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак-
торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 
программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 
разработке содержания и реализации программ духовно-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);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
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родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Организации. Работа с 
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 
обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
могут быть использованы 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). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 
духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 
обеспечиваться: 

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 духовно-нравственного отношения к социальной 
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 
общеобразовательной 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 духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 
предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 
обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека ― 

I -IV классы: 
положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  
опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 
 I -IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
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взрослыми;  
 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 
 I -IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
является концептуальной методической основой для разработки и реализации 
общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-
экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 
организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 
АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 
что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 
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требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 
состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-
новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 
организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 
проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 
программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 
основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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; 
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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. 

 
Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 
направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 
 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 
и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-
зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 
установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 
предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 
«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и 
«Профильный труд». 
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-
ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 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;  
умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 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 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 
себя и 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 огнём, 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 водоёме и т.п.);  
умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  
умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 
Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-
нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 
рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 
части экологической составляющей). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеуро-
чной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), 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. 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.). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В РАМКАХ УКАЗАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными 
нарушениями) И ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 
духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 
элементарных 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 РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ И 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями).  

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. 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ВЫРАЖЕННАЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОЛЖНО 
СПОСОБСТВОВАТЬ овладению обучающимися с умственной отсталостью 
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(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. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду-
альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 
региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на пер-
вое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 
поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 
человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию 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 меропри-
ятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 
общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 
кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-
проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 
безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру-
глых 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 широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 
детей, 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 реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-
ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 
уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 
потребность в занятиях физической культурой и спортом;  
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 
 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  
стремление заботиться о своем здоровье;  
готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

2.5. Программа коррекционной работы. 
Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 
АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 
преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 
развитии.   
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Задачи коррекционной работы: 
― 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 отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 
психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 

 
Принципы коррекционной работы: 

 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников.  

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ коррекцион-
ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-
ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

 
Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
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Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 
обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 
занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 
создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
― психолого-педагогический эксперимент,  
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
― беседы с учащимися, учителями и родителями, 
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 
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― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 
поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики и технологии,  
― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 
программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 
и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. 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 (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 
их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
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― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
5. 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-педагогическое сопровождение включает: 
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
― лекции для родителей, 
― анкетирование педагогов, родителей, 
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 
определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 
и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  
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― 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 
(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 
социальной адаптации и интеграции в общество.  

 
2.6. Программа сотрудничества с родителями. 

Совместная деятельность МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского», 
семьи общественности по развитию обучающихся. 

Развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 
организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и 
семьи имеет решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач развития 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 
организации. 

При разработке и осуществлении программы развития обучающихся Организация 
может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 
организациями, общественными организациями и объединениями граждан-с патриотической, 
культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и молодёжными 
движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 
национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы 
взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законныхпредставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 
нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 
общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 
организации; 
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-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития в общеобразовательной организации. 

 
 

2.7. Программа внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Павловский лицей имени В. А. Нарывского» 
обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и определяет общий и максимальный 
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. 
приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 
№1060); 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 №  72, изменений № 3, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача  РФ от 24.11.2015  №  81); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 локальных актов школы. 
 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 
«Павловский лицей имени В. А. Нарывского», определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 
с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. А также, согласно ФГОС НОО, 
направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  
 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План    подготовлен    с    учетом    требований    Федерального    государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-
эпидемиологических    правил    и    нормативов    СанПин    2.4.4.1251- 03 и 2.4.2.2821-10,   
обеспечивает   широту   развития   личности   обучающихся,   учитывает социокультурные    и    
иные    потребности,    регулирует  недопустимость    перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 
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Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 
- построение    образовательного    процесса    в    соответствии    с санитарно-гигиеническими 
нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 
по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 
тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. Современный 
школьник находится в условиях максимально - учебной загруженности. В связи с этим ребенок 
постоянно находится в состоянии своего рода психологического стресса и невозможности, из-за 
отсутствия времени, реализовать свои собственные потребности и интересы. Организованная 
деятельность школьников  – одна из эффективных форм данной интеграции. Такие программы, 
как «Математика в играх и задачах», «Занимательно о русском языке», «Подвижные игры», 
«Шахматы», «Разговор о правильном питании» реализуются в группах продленного дня, в 
динамические паузы, предупреждая перегрузку учащихся и педагогов. 

 В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «Павловский лицей 
имени В. А. Нарывского». 
Целью внеурочной деятельности является:  

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и  каждого учащегося в свободное от учёбы время. 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях.   

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Павловский лицей имени В. А. 
Нарывского» решает следующие задачи: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,       
      целеустремленности             и настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.   
7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, умений и навыков. 
Программы внеурочной деятельности направлены на: 
1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 
свободного времени. 
2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 
организационно-управленческих мероприятий. 
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3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от  учёбы 
время. 
4.Формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 
образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также специфика и направленность образовательного учреждения. 
Внеурочная деятельность организована: 
- по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное; 
- по видам: игровая, познавательная, досугово0развлекательная деятельность (досуговое 
общение), художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-
оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность; 
- по формам: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 
во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Способствует развитию и формированию здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни и представлена следующими видами деятельности: 

• Работа спортивных секций.   
• Организация   «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 
спортивных соревнований. 
• Проведение бесед по охране здоровья и правильному питанию. 

Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности:  
Спортивными секциями: 

  «Разговор о правильном питании»  
 «Шахматы» 
 «Подвижные игры» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 
выступления и др. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к правам, 
свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к 
прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
Данное направление реализуется через: 

•  Работу творческих объединений; 
• Конкурсы рисунков, праздники, экскурсии, выставки и т.д. 

Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности элективного 
курса «Моё Оренбуржье». 

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   конкурсы,  выставки, 
защита проектов и их демонстрация.  

 
            ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Способствует формированию культуры поведения в обществе, сознательного отношения к 
традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических  и эстетических идеалах и ценностях. 

Виды деятельности: 
 творческие объединения; 
 праздники, КТД, экскурсии, акции, проекты. 

Данное направление реализуется     через программу внеурочной деятельности «Финансовая 
грамотность». 
По   итогам   работы    в   данном   направлении    проводятся   конкурсы, выставки, праздники.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Способствует  развитию любознательности, активности  и заинтересованности в  познании  
мира;  формированию основам умения учиться, способностям  к организации собственной 
деятельности. Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности: 
- Работу творческих объединений; 
- Конкурсы, олимпиады,   деловые и ролевые игры и др.;  
Данное направление реализуется     через программы внеурочной деятельности: 
- факультативные курсы «Математика в играх и задачах», «Занимательно о русском языке» 

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   конкурсы, 
олимпиады, защита проектов и их демонстрация.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
       Способствует развитию у обучающихся личностной культуры; семейной культуры; 
социальной культуры; формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом;  умению  слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 
позицию, высказывать свое мнение. Направление реализуется через: 

• Работу творческих объединений; 
• Акция «Сундучок храбрости»; 
• Акция «Каждой пичужке - кормушка»; 
• Акции «Сбор макулатуры», «Сбор использованных батареек» 

Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности «Час общения» 
 По       итогам       работы       в       данном       направлении проводятся       конкурсы, 
выставки, соревнования. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План МБОУ «Павловский лицей имени В. А. Нарывского» реализует индивидуальный 
подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 
творческие способности и интересы. 

Занятия группы проводятся на базе МБОУ «Павловский лицей имени В. А. 
Нарывского» в кабинете начальных классов (1-4 классы), спортивном зале, актовом зале. 

МБОУ «Павловский лицей имени В. А. Нарывского» является целостной открытой 
социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство 
для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создаёт условия 
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 
педагогического коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного, режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 
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утверждается директором школы образовательного учреждения. План включает в себя 
следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 
- количество групп по направлениям. 

    Продолжительность учебного года составляет: 
               
                5-9 классы - 34 недели. 
     Продолжительность учебной недели: 5-9 классы - 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 
МБОУ «Павловский лицей имени В. А. Нарывского» не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность одного занятия составляет  30 минут (один час занятий) для 
учащихся 5-9 классов.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 
менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
детей (внешкольные учреждения)». 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 
деятельности (Приложение 3   к СанПин 2.4.4.1251-03  «Санитарно-эпидемиологические 
требования       к      учреждениям       дополнительного       образования       детей»). Занятия 
проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2022-2023 учебный год 
учащейся  6 б класса МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» 

Форма организации обучения: очная 
Вариант программы :УО (легкая степень) 

 (интеллектуальные нарушения,) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 Формы обучения, кол-во часов Учитель 

Учебные предметы групповые индивидуальные 
Обязательная часть 
Русский язык 4   
Чтение  3 1  
Математика  4   
Природоведение  2  
География  1 1  
Мир истории 2   
Основы социальной жизни  1  
Физическая культура 3   
Профильный труд 2 4  

Итого 19 9  
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2   

ОДНКНР 1   
Решение математических задач 1   

Итого 21 9  
КОРРЕКЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

(программы коррекционно-педагогической, психологической, медицинской направленности  
Коррекционно-развивающие занятия:  6  
Коррекция отдельных сторон психической 
деятельности и личностной сферы 

 2 Педагог-
психолог 

Формирование, развитие и коррекция  
устной и письменной речи 

 2 Учитель-
логопед 

Коррекционные занятия общего развития   2 Учитель –
дефектолог 

Итого  6  

    
ОЗНАКОМЛЕНЫ: ФИО Подпись 

Родители обучающегося (законные и представители)   
Классный руководитель   
Учитель русского языка и литературы   
Учитель географии   
Учитель математики   
Учитель биологии   
Учитель  Истории   
Учитель Обществознания   
Учитель физкультуры   
Учитель трудовой подготовки   
Социальный педагог   
Педагог-психолог   
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Учитель- логопед   

 

3.2.Внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Павловский лицей имени В. А. Нарывского» 
обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и определяет общий и максимальный 
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.12.2013 №  72, изменений № 3, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача  РФ от 24.11.2015  №  81); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 локальных актов школы. 
 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 
«Павловский лицей имени В. А. Нарывского», определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 
с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. А также, согласно ФГОС СОО, 
направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.  
 

Цели внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является инновацией Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, становится обязательным элементом 
школьного образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 
развивающей среды для обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание условий для 
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 
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Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 
 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 
деятельности; 
расширение кругозора и рамок общения в социуме; 
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельностии реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков; 
развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, социальной активности, 
опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
достижение личностных и метапредметных результатов. 
 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. Она 
заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 
педагог-психолог, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со 
всеми участниками образовательного процесса,организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательнойдеятельности коллектива класса, организует социально 
значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости занятий 
внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать единое образовательное 
пространство в МБОУ «Павловский лицей имени В. А. Нарывского» как в содержательном, так 
и в организационном единстве. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса через следующие формы:  

* Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных соревнованиях лицея 
(по видам спорта, спортивные праздники, личное первенство и т.п.), Днях здоровья, туристских 
походах, подготовка и сдача нормативов ВФСК ГТО, участие в районных и муниципальных 
спортивных соревнованиях, «Лыжне России», легкоатлетических кроссах.  

* Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия (День знаний, День 
учителя, Международный день русского языка, День памяти жертв Холокоста, Литературный 
бал, День матери, День семьи, День памяти о россиянах, выполнявших свой долг за пределами 
Отечества, День защитника Отечества, День Героев Отечества, День Победы, День русского 
языка, День России), экскурсии в музеи, посещение театров, выставок, ученические 
конференции, проведение радиопередач  

* Социальное направление: участие в общешкольных мероприятиях, в сборе 
макулатуры, экологических и волонтёрских акциях, Международном дне защиты детей.  

* Общекультурное направление: тематические мероприятия (Международный день 
распространения грамотности, День славянской письменности и культуры, Всероссийская 
Неделя детской и юношеской книги, Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества), 
экскурсии в музеи, посещение театров и выставок, Неделя поэзии, проведение тематических 
встреч.   

* Общеинтеллектуальное направление: День финансовой грамотности, Месячник 
правовых знаний, День науки, День космонавтики, участие в школьных и районных 
олимпиадах, предметных неделях, посещение Дней открытых дверей образовательных 
учреждений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия, музеи, научно-практические ученические 
конференции, проведение тематических радиопередач. В каникулярное время возможно 
проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, клубных дней, поездок, 
организация обмена группами обучающихся. 
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Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. и 
содержит следующие направления по ФГОС основного общего образования: 

 
1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 
используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической 
культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
соревнования, показательные выступления.  

Программа: 
  «Спортивные игры» (формирует разносторонне развитую личность, способную активно 

использовать ценности физических упражнений для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья); 

 «Быстрее! Выше! Сильнее!» (для развития физических качеств и решения поставленных 
задач, определение динамики физической нагрузки, обучение способа регулирования 
физической нагрузки и способам  контроля над ее величиной) 

 
2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 
положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 
общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 
гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы; последовательное  
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной 
культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 
патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 
данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления, защиты 
проектов.  

Программа: 
 «Здесь Родины моей исток» (формирование ценностных ориентаций учащихся, 

воспитание у подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурной специфики Оренбургской области и уважении 
духовных традиций) 

 
3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 
положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 
воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-
трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг 
другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 
окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 
человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 
активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 
ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», 
«я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального 
направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 
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сформированности ответственного отношения к общему делу. По итогам работы в данном 
направлении проводятся игры, защиты проектов. 

Программы: 
 «Час общения» (помогает научить ребенка использовать знания для  быстрой и 

максимально эффективной  адаптации и адекватного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в социальной среде); 

 «ПроеКТОрия» (теоретическое осмысление каждым учеником общих законов 
организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания, 
знакомство с будущими профессиями); 

 «Общешкольные мероприятия» (охватывает такие направления, как «Волонтерство» 
(способствует эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских 
объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но 
всемирного  культурного наследия,  а себя – как носителей  традиций мировой 
культуры, хранителей всемирного культурного наследия; «25 кадр» (создает условия для 
творческой самореализации личности учащегося в создании фотографий, видеороликов 
различной направленности) - создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, 
её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 
воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 
формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 
деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 
самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 
учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 
представление об объекте исследования как области, в рамках  
которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 
развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 
развития потребности в познании. По итогам работы в данном направлении проводятся 
олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

Программы: 
 «Математика плюс» (создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента 
для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности); 

 «Тайны русского языка» (приобщение обучающихся к богатству русского языка: 
помогает научиться вдумываться в язык, использовать выразительные средства в своей 
речи);  

 «Химия в задачах и упражнениях» (развитие любознательности, интереса к химии, 
умений правильно обращаться с химическими препаратами в быту); 

  «Физическая лаборатория» (формирование естественно - научного мировоззрения 
школьников, ознакомление с объектами и явлениями материального мира, расширение 
кругозора); 

 «Биознайка» (расширение и углубление знаний о животном мире, особенностях строения, 
питания и передвижения животных, их приспособлении к изменчивым условиям природной 
среды); 

 «Основы биологических знаний» (систематизация знаний  учащихся о важнейших 
отличительных признаках основных царств  живой природы и  подготовка школьников к 
государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 
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5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 
ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 
общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. По итогам работы в 
данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

 
 

Программы: 
 «Человек и право» (воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества 

через уважение к заслугам отдельных исторических деятелей);  
  «Финансовая грамотность» (получение знаний, навыков и установок в 

сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и 
повышению качества жизни) 

  «Основы смыслового чтения и работы с текстом» (творческое овладение богатствами 
родного языка и освоение духовного опыта человечества для развития личности 
школьника, содействия становлению целостного мировоззрения, развития 
аналитического и креативного мышления, творческого воображения, потребности в 
самообразовании, саморазвитии, самопознании) 
Для обучающихся, посещающих занятия в структурном отделении дополнительного 

образования школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 
музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 
деятельности может сокращаться при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся, справок указанных организаций. 

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя 
(классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, коллективные 
творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика правонарушений и др). В 
модуле классного руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной 
деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом 
скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их интересов и 
индивидуальных особенностей. Образовательная нагрузка несистемных занятий (мероприятий) 
распределяется в течение учебного года. Классный руководитель ведёт учёт всех занятий. Для 
оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке 
расписания занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут. 
Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся с группой детей одного класса.  

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так и 
во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
 

План 
внеурочной деятельности для обучающихся основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год 
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Напрвле
ние 

внеуроч
ной 

деятель
ности 

Реализуе
мая 

програм
ма 

Формы 
организа

ции 

Вид 
деят
ельн
ости 

Объем по классам Недель
ные 
часы 

Годо
вые 
часы 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

5
А 

5
Б 

6
А 

6
Б 

7
А 

7
Б 

8
А 

8
Б 

Деятель
ность по 
учебны
м 
предмет
ам 

Удивите
льный 
мир 
геометр
ии 

Учебны
й курс 

позн
авате
льна
я 

      1 1 2 68 тест 

Быстрее! 
Выше! 
Сильнее
! 

Учебны
й курс 

спор
тивн
о-
оздо
рови
тель
ная 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 272 Турнир, 
соревнова

ния 
 

Формир
ование 
функци
онально
й 
грамотн
ости 

Финансо
вая 
грамотн
ость 

Учебны
й  курс 

позн
авате
льна
я; 
проб
лемн
о-
ценн
остн
ое 
обще
ние; 
 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

4 136 Квест-игра 

ОСЧ Учебны
й курс 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 272 Конкурс 
чтецов 

Деятель
ность по 
развити
ю 
личност
и 

Надежда  Волонте
рский 
клуб 

Соци
альн
о-
прео
браз
ующ
ая, 
добр
овол
ьчес
кая 

         68  

Деятель
ность,  
направл
енная на 
комплек
с 
воспита
тельных 
меропри
ятий 

Час 
общения 

Классны
й час 

проб
лемн
о-
ценн
остн
ое 
обще
ние 
 

         68  

«Калейд
оскоп 
событий
» 

Воспита
тельные 
меропри
ятия 

Соци
альн
о-
прео
браз
ующ

         272  
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ая, 
добр
овол
ьчес
кая 
 

«Разгов
оры о 
важном
» 

Учебны
й курс 

позн
авате
льна
я; 
проб
лемн
о-
ценн
остн
ое 
обще
ние; 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 272  

Организ
ация 
деятель
ности 
учениче
ских 
сообщес
тв 

- РДШ 
- Совет 
старшек
лассник
ов 
- 
Юнарми
я 

Модуль 
самоупр
авления 

Соци
альн
о-
прео
браз
ующ
ая, 
добр
овол
ьчес
кая 

         68  

Деятель
ность, 
направл
енная на 
организ
ацию 
обеспеч
ения 
учебной 
деятель
ности 

Родител
ьские 
собрани
я 

Модуль 
работы с 
родител
ями с 
програм
мы 
воспита
ния 

Соци
альн
о-
прео
браз
ующ
ая 

         64  

Деятель
ность, 
направл
енная на 
организ
ацию 
педагог
ической 
поддерж
ки 
обучаю
щихся 

Индивид
уальные 
образова
тельные 
маршрут
ы 

Модуль 
работы с 
обучаю
щимися 
группы 
риска и 
одаренн
ыми 
детьми 

Соци
альн
о-
прео
браз
ующ
ая 

         36  

Деятель
ность, 
направл
енная на 
обеспеч
ение 
благопо

Медиац
ия 

Встречи,  
Круглый 
стол  

Соци
альн
о-
прео
браз
ующ

         18  
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лучия 
обучаю
щихся 

ая 

   ИТО
ГО 

3,
5 

3,
5 

3,
5 

3,
5 

3,
5 

3,
5 

4,
5 

4,
5 

30 1267  

 

 
 

3.3. Система специальных условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

 
Кадровые условия  

 
Требования к кадровым условиям реализации ООП ООО включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направле-
нности.  
МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского»  укомплектован кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО.  

 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№/
п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
школе 

1. учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках образовательного 
процесса 

11 

2. социальный 
педагог 

На основе анализа социальной и педагогической 
ситуации прогнозирует процесс воспитания и 
развития личности школьника, оказывает 
помощь в саморазвитии и самовоспитании его 
личности, определяет перспективы развития 
обучающегося в процессе социализации 

1 

3. психолог В соответствии с особенностями развития 
ребенка определяет направления и средства 
коррекционно-развивающей работы, 
периодичность и продолжительность цикла 
специальных занятий.  

1 
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4. воспитатель 
группы 
продленного 
дня 

Отвечает за организацию условий, при которых 
ребенок может освоить  внеучебное 
пространство как пространство 
взаимоотношений и взаимодействия между  
людьми 

1 

5. педагог-
организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  
деятельности  младших  школьников во 
внеурочное время 

1 

6. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем  
обучения поиску, анализу, оценке и обработке  
информации 

1 

7. педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 
АООП НОО 

5 

8. администрати
вный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

5 

9. медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование 
автоматизированной информационной системы 
мониторинга здоровья  учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению 
здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

1 

 

Учебно-методическое оснащение 

Класс  Программа    Учебники 
1 Программа специальных 

(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией В.В.Воронковой. 

Букварь. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Воронкова В.В., Коломыткина И.В. 
«Просвещение» 
Математика. 1класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Алышева Т.В. «Просвещение» 
Живой мир. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
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(VIII вид) Матвеева Н.Б. «Просвещение» 
Технология. Ручной труд. 1 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Кузнецова Л.А. 
«Просвещение» 

2 Программа специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией В.В.Воронковой. 
 
 

Русский язык. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). Якубовская Э.В. Павлова Н.Б. 
«Просвещение» 
Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). (в 2 частях) Ильина С.Ю. 
«Просвещение» 
Устная речь. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Комарова С.В. «Просвещение» 
Математика. 2класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Алышева Т.В. «Просвещение» 
Живой мир. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Матвеева Н.Б. «Просвещение» 
Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Кузнецова Л.А. 
«Просвещение» 

3 Программа специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией В.В.Воронковой. 
 
 

Русский язык. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). Якубовская Э.В. Аксенова А.К. 
«Просвещение» 
Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). (в 2 частях) Ильина С.Ю. 
«Просвещение» 
Устная речь. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Комарова С.В. «Просвещение» 
Математика. 3 класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Эк В.В. «Просвещение» 
Живой мир. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Матвеева Н.Б. «Просвещение» 
Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Кузнецова Л.А. 
«Просвещение» 

4 Программа специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 

Русский язык. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. 
«Просвещение» 
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редакцией В.В.Воронковой. 
 
 

Чтение. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид). (в 2 частях) Ильина С.Ю. 
«Просвещение» 
Устная речь. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Комарова С.В. «Просвещение» 
Математика. 4класс. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Перова М.Н. «Просвещение» 
Живой мир. Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
(VIII вид) Матвеева Н.Б. «Просвещение» 
Технология. Ручной труд. 4 класс. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (VIII вид) Кузнецова Л.А. 
«Просвещение» 

 
 
                         

Финансовые и материально-технические условия 

 
          Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. 
Финансирование школы осуществляется на основе государственных нормативов в 
расчете на одного обучающегося. Источниками финансирования являются: средства 
бюджета районного, окружного значения. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 
1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 
включая внеурочную деятельность; 

2)  возможность исполнения требований Стандарта; 
3)  реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 
4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том 
числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 
        Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 
достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 
АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 
предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 
помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 
кабинетах организации, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна 
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов 
трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 
туалетам,  коридорам и другим помещениям. 
помещениям библиотек  
помещениям для питания обучающихся,  
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

актовому залу; 
спортивным залам  и спортивному оборудованию; 
помещениям для медицинского персонала; 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации). 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно-
гигиенических норм образовательного процесса.  

          Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт.  

Для образовательных нужд в начальной школе  используются: 

 аудитория — 13; 
 спортивный зал — 1; 
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 актовый зал — 1; 
 библиотека — 1; 
 медицинский кабинет — 1; 

Школа оборудована помещением для питания обучающихся, организовано 
качественное горячее питание. 
            Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса 
расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным 
инвентарем. 
 
 Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор —5; 
 интерактивная доска – 1; 
 в  кабинетах есть подключение к сети Интернет; 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 
«Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения материалов и работ в информационной среде организации; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только общим, 
но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 
организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения; 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
соблюдения пожарной и электробезопасности; 
соблюдения требований охраны труда; 
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 
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Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 
СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 
общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 
учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 
на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих 
тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 
учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью 
индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что 
все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной 
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в про-
цесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образователь-
ных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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 (интеллектуальными нарушениями); 
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2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного 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 в информационной среде 
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований). 
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