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Адаптированная основная общеобразовательная программа 
основного общего образования для детей с ОВЗ (умственная 
отсталость)

I.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка
Одной  из  важнейших  задач  образования  в  соответствии  с  Федеральным

государственным образовательным стандартом общего образования является обеспечение
условий  для  индивидуального  развития  всех  обучающихся,  в  особенности  тех,  кто  в
наибольшей  степени  нуждается  в  специальных  условиях  обучения,  –  детей  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Рассматривая  вопросы  формирования  мотивации  учебной  деятельности
обучающихся  нуждающихся  в  коррекционном  воздействии,  необходимо  помнить,  что
наиболее  эффективным  является  обучение,  не  ограничивающееся  сообщением  детям
новых  знаний  и  многократным  повторением  учебного  материала,  а  направленное  на
развитие у них познавательных процессов и творческой активности. 
   Учебные программы для детей с ОВЗ  направлены на разностороннее развитие
обучающихся,  способствуют  их  умственному  развитию,  обеспечивает  гражданское,
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Содержание обучения по
всем учебным предметам имеет практическую направленность; принцип коррекционной
направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию,
имеющихся  у  отдельных  учеников  специфических  нарушений,  на  коррекцию  всей
личности  в  целом.  Обучение  носит  воспитывающий  характер.  Школа  готовит  своих
воспитанников  к  непосредственному  включению  в  жизнь,  в  трудовую деятельность,  в
условия современного производства.

Цели программы:

 обучение и воспитание обучающихся, коррекция отклонений в психофизическом
развитии обучающихся, воспитанников;

 формирование общей культуры обучающихся, воспитанников;
 адаптация обучающихся, воспитанников к жизни в обществе;
 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни;

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся,
воспитанников;

 вооружение каждого ребенка оптимальным  арсеналом профессионально-трудовых
знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  адекватного  профессионального
самоопределения и успешного трудоустройств



Модель выпускника специальной (коррекционной) школы VIII вида:

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.

Выпускник специальных 
(коррекционных) классов 
общеобразовательного 

учреждения  школы VIII вида:

Знания:
 Достиг  уровня  общеобразовательных  знаний  и

умений,  которые  необходимы  для  социальной
адаптации.

 Овладел системой мыслительных навыков 
(сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного).

 Обладает экологической грамотностью, понимает 

Здоровье:
 Ориентируется на здоровый образ жизни.
 Осознанное  отношение  к  своему

здоровью.
 Прочно усвоил культурно-гигиенические 

навыки.
 Имеет навыки правильной осанки.

  Познавательная деятельность:
 
 Готов к самостоятельной жизни и труду
 Имеет сформированные знания и умения, 

способствующие его социальной адаптации;
 Имеет сформированные навыки, необходимые для 

ведения домашнего хозяйства;
 Знает себя, свои способности и возможности, способен 

владеть собой, радоваться жизни, быть счастливым
 Знает предприятия, организации и учреждения, в которые 

ему придется обращаться по различным вопросам, начав 
самостоятельную жизнь

 Умеет пользоваться услугами предприятий службы быта, 
торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.

Культура  личности:
 Уважает свое и чужое достоинство, уважает 

труд свой и других людей. 
 Знает свои гражданские права и обязанности
 Имеет адекватную самооценку.
 Честен, принципиален, 
 Усвоил морально-этические нормы 

поведения, навыки общения с людьми.
 Знает свою родословную, малую и большую

Родину, уважает и чтит обычаи и традиции 
предков

 Умеющая строить отношения со взрослыми
и сверстниками

 Умеет вести себя в общественном месте, 

 Доброжелателен   в  отношениях с  людьми,
способен помочь сверстникам



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. 
АООП  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  минимальный  и
достаточный. 
Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с
умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие
достижения  этого  уровня  отдельными  обучающимися  по  отдельным  предметам  не
является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В
том  случае,  если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения
предметными  результатами  по  всем  или  большинству  учебных  предметов,  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.
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:
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;
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.
Развитие  устной  речи  на  основе  изучения  предметов  и  явлений  окружающей
действительности 
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;
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 (V класс)
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:
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.
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;
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
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  достижений  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы  с нарушением интеллекта.
  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации
требований к результатам освоения образовательной программы начального и основного
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценок,  формирование  навыков  рефлексии,  самоанализа,  самоконтроля  дают
возможность  педагогам  и  обучающимся  не  только  освоить  эффективные  средства
управления  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют  развитию  у  обучающихся
самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы образования  предполагает  комплексный подход  к  оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Требования  к  результатам  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования: 

Личностные результаты:  
        сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  -  принятие  и  освоение

новой социальной роли обучающегося;
 становление  основ  российской  гражданской  идентичности  личности  как  чувства

гордости  за  свою  Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения; 

        понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  «незнания»,  и
стремления к преодолению этого разрыва 

        знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение  на  основе
понимания их социальной необходимости; 



 развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения. 

  
Метапредметные результаты: 
        способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение

планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

        умение  осуществлять  информационный поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников; 

        умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач; 

        способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым признакам,  к  установлению  аналогий,
отнесения к известным понятиям; 

        умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основное  содержание  оценки метапредметных результатов  строится  вокруг  умения
учиться,  т.е.  той совокупности способов действий, которая,  собственно, и обеспечивает
способность  обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,
включая организацию этого процесса. 

Предметные  результаты представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Знание  основополагающих  элементы научного  знания  (как  общенаучных,  так  и
относящихся  к  отдельным  отраслям  знания  и  культуры),  лежащих  в  основе
современной  научной  картины  мира:  ключевые  теории,  идеи,  понятия,  факты,
методы;

 формирования всех универсальных учебных действий;
 усвоение учащимися системы знаний по русскому языку и математике;

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  с  учётом  общих  требований  и  специфики  изучаемых
предметов,  входящих  в  состав  предметных  областей,  должны  обеспечивать  успешное
обучение на обоих ступенях общего образования.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана. 

Итогом  образовательного  процесса  в  школе  является  сумма  образовательных
результатов, достигнутых учащимися.  Порядок аттестации обучающихся.

В учреждении проводятся следующие виды контроля успеваемости обучающихся:
текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущий  контроль успеваемости обучающихся:
Текущий  контроль  успеваемости  проводится  поурочно.  Текущему  контролю

подлежат обучающиеся всех классов школы. Текущий контроль 1-ых классов в течение
учебного  года  осуществляется  качественно  без  фиксаций  их  достижений  в  классных
журналах в виде отметок по 5-ти балльной шкале.



Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  2-9-х  классов  осуществляется
поурочно,  с  фиксацией  их  достижений  в  классных  журналах в  виде  отметок по
пятибалльной шкале.

Формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определяет  учитель  с
учетом контингента обучающихся,  содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля сообщается учителем
администрации  бюджетного  учреждения  одновременно  с  предоставлением  календарно-
тематического графика (тематическим планированием) изучения программы заместителю
директора школы по учебной работе.

Письменные  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ  обучающихся
оцениваются  по  5-  балльной  системе.  Отметка  за  выполненную  письменную  работу
заносится в классный журнал к следующему уроку.

Обучающиеся,  занимающиеся  по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.

Промежуточная аттестация
Промежуточной  аттестации  подлежат  обучающиеся  всех  классов  школы.

Промежуточная  аттестация 2-9 классов проводится в конце четверти, полугодия, года,  в
соответствии  с  «Положением  о  текущей  и  промежуточной  аттестации,  переводе
обучающихся, в следующий класс по итогам учебного года». Проведение промежуточной
аттестации осуществляется в форме контрольно-проверочных работ. Система оценивания
знаний  на  контрольно-проверочных  работах  -  5-ти  балльная  система:  5-(отлично),  4-
(хорошо), 3-(удовлетворительно), 2-(неудовлетворительно), 1-(плохо)». 

Промежуточная  аттестация  в  классах  для  детей  с  глубокой  умственной
отсталостью  с  1  по  7  класс  в  течение  учебного  года  осуществляется  качественно  без
фиксаций их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти бальной шкале.

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал
и дневник обучающегося.

К  годовой  аттестации  в  форме  итоговых  контрольных  работ  допускаются  все
учащиеся переводных классов

От итоговых контрольных работ могут быть освобождены отдельные обучающиеся
по состоянию здоровья.

Формами годовой аттестации являются:
- диктант - 2-9 классы
- контрольные работы по математике в 1-9 классах
Аттестация осуществляется по особому расписанию, составляемому заместителем

директора по учебной работе ежегодно и утверждённому директором учреждения.
 Обучающиеся  во  II-IX классах  аттестуются  по  всем  предметам  по  окончании

каждой четверти.
Итоговая аттестация обучающихся.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)

образования в учреждении завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Выпускники 9-х  классов  сдают экзамен по трудовому  обучению.  Вопрос о допуске к
экзаменам решается педагогическим советом учреждения.  Педагогический совет может
освободить  выпускника  9-го  класса  по  состоянию  здоровья  от  сдачи  экзамена  по
трудовому обучению.

Освоение  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования
завершается итоговой аттестацией -  экзаменом по трудовому обучению, состоящему из
двух  этапов:  практической  работы  и  собеседования  по  вопросам  материаловедения  и
технологии изготовления изделия. Воспитанники Учреждения могут быть освобождены
от аттестации по состоянию здоровья в порядке, определяемом законодательными актами.

Выпускникам  учреждения,  освоившим  образовательные  программы  основного
общего  образования  выдаются  свидетельства  государственного  образца  об  окончании
специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы VIII вида.



 Система  мониторинга.
Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом:
 индивидуальные  результаты  учащихся  -  в  сфере  развития  у  них  знаний,

умений  и  навыков,  выявляются  в  ходе  психолого-педагогического  мониторинга
( личностные и метапредметные  результаты)

  предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания
учителями  школы  на  предметном  уровне  (контрольные  срезы  знаний  согласно
тематическому планированию);

 внутришкольные  результаты  -  результаты,  полученные  в  ходе
промежуточного контроля, итоговой аттестации учащихся;

Система  оценивания  результатов  образовательной  деятельности  охватывает  все
классы, кроме 1-ых, и все предметы.

II.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 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
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
(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 обучения. 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 
ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
5  класс.  Устное  народное  творчество —  коллективное  творчество  народа. Жанры
устного  народного  творчества:  считалки,  потешки,  загадки,  пословицы.  Сказки.
Представления  о  добре  и  зле.  Люблю  природу  русскую.  Рассказы,  стихи,  сказки  и
научно-популярные статьи о природе в  разные времена года,  о  красоте  родной земли,
олицетворение  природы  в  представлениях  наших  предков  (духи  леса,  воды,  земли).
Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и развлечения детей, их
помощь  взрослым.  Животные  в  доме. Рассказы  и  стихи  о  повадках  животных,  об
отношении  к  ним  человека.  Они  прославили  Россию.  Рассказы,  стихи,  научно-
популярные  статьи,  содержащие  краткие  и  доступные  сведения  об  именитых  людях
прошлого  и  настоящего  России (полководцы,  писатели,  художники).  Спешите  делать
добро.  Рассказы,  стихи,  народные  и  литературные  сказки,  помогающие  освоению
нравственных  эталонов,  принятых  в  обществе  людей.  Весело  всем.  Рассказы,  стихи,
сказки,  помогающие  увидеть  смешное  в  событиях,  поступках  людей  и  поведении
животных. Вечный свет подвига. Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах
защитников Отечества. Писатели мира детям. Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в
разных странах.
6  класс.  Устное  народное  творчество.  Загадки,  пословицы,  поговорки,  небылицы
(особый мир игры — игра мыслей, столкновение мира обычного и потешного). Народные
и литературные сказки. Мир добра и зла. Люблю природу русскую.   Рассказы, стихи и
научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной земли, об
открытиях  человека,  умеющего  всматриваться  в  окружающий  мир.  Светские  и
православные  праздники  в  связи  с  разными  временами  года.  О далеком  прошлом
России.  Рассказы,  стихи,  научно-популярные  статьи  о  далеком  прошлом,  о  нашем
времени  из  истории  России  (см.  программу  по  истории  для  6  класса).Животные  в
нашем  доме. Рассказы,  стихи,  сказки  о  жизни  животных.  Отношение  человека  к
животному  миру  как  показатель  его  нравственных  черт. Будь  человеком,  человек.
Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего
места  в  нем. Они  прославили  Россию.   Рассказы,  стихи,  научно-популярные  статьи,
содержащие  сведения  о  жизни  великих  людей  прошлого  и  настоящего  России
(полководцы, писатели, художники).Смешное и весело.  Юмористические произведения
разных  жанров.  Вечный  свет  подвигу.  Художественные  произведения  о  подвигах
защитников  Отечества  в  прошлом  и  настоящем. Писатели  мира —  детям.
Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров.



7 класс. Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества.
Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — внешней и
внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение
событий,  концовка.  Нравственные  ценности,  заложенные  в  пословицах  и  поговорках.
Былина  как  отражение  исторического  прошлого  народа.  Язык  произведений  устного
народного творчества. Русская литература XIX века (Примерный перечень  на основе
доступных  сведений  и  текстов.)
  Биография  и  творчество  А. С. Пушкина,  М. Ю. Лермонтова,  И. А. Крылова,
Н. А. Некрасова,  Л. Н. Толстого,  В. Г. Короленко,  А. П. Чехова,  А. И. Куприна  и  др.
Русская литература XX века .  (Примерный перечень на основе доступных сведений и
текстов,  их  общественной  значимости  для  времени.)
      Биография  и  творчество  М. Горького,  В. В. Маяковского,  С. А. Есенина,
Н. А. Островского,  А. А. Платонова,  К. Г. Паустовского,  А. А. Фадеева,  М. А. Шолохова,
А. Т. Твардовского,  К. М. Симонова,  Н. А. Рыленкова,  Р. М. Рождественского,
Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина.
8  класс.  Устное  народное  творчество.Кто  мы?  Откуда  мы?  Произведения,
формирующие понятия о народе, народной культуре, об исторической народной памяти.
      Былины,  исторические  песни,  предания,  сказки.
      Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись
уму-разуму;  не  нарушай  данного  слова  и  т. д.
      Народная  точка  зрения  на  добро  и  зло.
      Образ  русского  человека  в  произведениях  устного  народного  творчества.Русская
литература XIX века.  (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для
7  класса.)
      Биография  и  творчество  А. С. Пушкина,  М. Ю. Лермонтова,  И. А. Крылова,
Н. А. Некрасова,  И. С. Тургенева,  К. Пруткова,  И. С. Никитина,  А. П. Чехова,
А. И. Куприна и др. Русская литература XX века.  (Примерный перечень как дополнение
и  расширение  тематики  для  7  класса.)
      Биография  и  творчество  М. Горького,  В. В. Маяковского,  С. А. Есенина,
Н. А. Островского,  И. А. Бунина,  А. Н. Толстого,  А. А. Платонова,  А. А. Фадеева,
М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова,
Ф. А. Абрамова,  В. М. Шукшина,  Р. П. Погодина,  Ю. М. Нагибина,  В. П. Астафьева,
В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера.
9 класс.  Русская литература XIX века  .   (Примерный перечень с учетом расширения
данных биографии и систематизированных разножанровых произведений одного автора.)
      А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических произведений),
А. А. Фет,  А. Н. Майков  (лирическая  поэзия,  природа  родины),  И. С. Тургенев  (поэзия,
отрывки  из  прозы),  В. М. Гаршин  (детская  тематика,  отрывки),  А. П. Чехов  (короткие
рассказы),  Л. Н. Толстой  (рассказы,  отрывки),  И. А. Бунин  (поэзия,  рассказы),
А. И. Куприн  и  др.Русская  литература  XX  века.   (Примерный  перечень  с  учетом
требований  современной  жизни  общества.)
     А. Н. Толстой,  А. А. Платонов,  М. А. Шолохов,  К. М. Симонов,  А. Т. Твардовский,
В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой
части уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с программой по истории
для 9 класс
Русский язык
  Предложение.  Предложения  распространенные  и  нераспространенные.  Главные  и
второстепенные  члены  предложения.  Различение  предложений  по  интонации.  Звуки  и
буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости
согласных буквой «Ь». Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я»,
«И». Буквы  «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных.  Гласные ударные и
безударные. Алфавит. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Образование
слов  при  помощи  приставок.  Суффикс.  Образование  слов  при  помощи  суффикса  и
приставки. Правописание безударных гласных в корне слова. Непроверяемые безударные



гласные в корне слова. Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные.
Непроизносимые согласные. Правописание приставок. Приставки и предлоги. Буква «Ъ»
после приставок
Общее  понятие  о  частях  речи:  имя  существительное,  прилагательное,  глагол.  Имя
существительное.  Имена  существительные  собственные  и  нарицательные.  Имена
существительные одушевленные и неодушевленные. Число имен существительных. Род
имен существительных. Правописание имен существительных женского и мужского рода
с шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце слов. Изменение имен существительных по падежам.
Именительный  падеж:  кто?  что?  Родительный  падеж:  кого?  чего?  Дательный  падеж:
кому?  чему?  Винительный  падеж:  кого?  что?  Творительный  падеж:  кем?  чем?
Предложный падеж: о ком? о чем? Закрепление пройденного материала. Три склонения
имен существительных. Первое склонение имен существительных в единственном числе.
Второе склонение имен существительных в единственном числе. Третье склонение имен
существительных  в  единственном  числе.  Падежи  и  падежные  окончания  имен
существительных.  Главные  члены  предложения.  Второстепенные  члены  предложения.
Нераспространенные и распространенные предложения. Однородные члены предложения.
 Предложение.  Предложения  распространенные  и  нераспространенные.  Главные  и
второстепенные  члены  предложения.  Различение  предложений  по  интонации.  Звуки  и
буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости
согласных буквой «Ь». Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я»,
«И». Буквы  «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных.  Гласные ударные и
безударные. Алфавит. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Образование
слов  при  помощи  приставок.  Суффикс.  Образование  слов  при  помощи  суффикса  и
приставки. Правописание безударных гласных в корне слова. Непроверяемые безударные
гласные в корне слова. Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные.
Непроизносимые согласные. Правописание приставок. Приставки и предлоги. Простое и
сложное предложение.
Простое  предложение  с  однородными  членами.  Однородные  члены  предложения  без
союзов, с одиночным союзом «и», с союзами «а», «но». Сложные предложения с союзами
«и», «а», «но». Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Местоимения 1,2,3-го
лица.
Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа.
Глагол как часть речи. Части речи. Отличительные признаки. Сложные предложения без
союзов, с союзами и союзными словами. Наречие как часть речи.

 Математика

Содержание программы
5 класс
(6 ч в неделю)

Устное  сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100  с  переходом  через  разряд.
Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания.

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и
вычитание круглых сотен.

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и
единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.
Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по  2,20,200;  по
5,50,500; по 25,250 устно, письменно, с использованием счетов. Изображение трехзначных чисел
на калькуляторе.
Округление чисел до десятков, сотен, знак =.

Сравнение чисел в том числе разностное, кратное (легкие случаи).
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц

в числе.



Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м
= 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен,
замена нескольких купюр одной.

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный
год.

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами
длины (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м —  45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 см;
4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см).
Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка.
Умножение числа 100. Знак умножения (.). Деление на 10, 100 без остатка и с остатком.
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.
Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 •

2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода
через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.).

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число
с переходом через разряд, их проверка.

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение.
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей

с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение
обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей.

Простые арифметические задачи на нахождение части числа,  неизвестного слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические
задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями.
Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.

Треугольник.  Стороны  треугольника:  основание,  боковые  стороны.  Классификация
треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным
сторонам с помощью циркуля и линейки.
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D.
Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100.
6 класс

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в
пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000.

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на
разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе.

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение
соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц.

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных
единиц  и  общего  количества  единиц,  десятков,  сотен,  тысяч  в  числе.  Числа  простые  и
составные.
Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX.

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание,  умножение и деление на
однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка
арифметических действий.

Письменное  сложение  и  вычитание  чисел,  полученных при измерении двумя мерами
стоимости, длины, массы, времени.

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных
дробей.  Преобразования:  замена  мелких  долей  более  крупными  (сокращение),
неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и
смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями.

Простые  арифметические  задачи  на  нахождение  дроби  от  числа,  на  прямую
пропорциональную зависимость, на соотношение:  расстояние, скорость, время. Составные
задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел.



Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные,
не  пересекаются,  т.  е.  параллельные),  в  пространстве:  наклонные,  горизонтальные,
вертикальные. Уровень, отвес.
Высота  треугольника,  прямоугольника,  квадрата.  Геометрические  тела  —  куб,  брус.
Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства.
Масштаб: 1:1 000; 1 :10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1.

7 класс
(5 ч в неделю)

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи).
Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000

000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов.
Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые

десятки,  двузначное  число,  деление  с  остатком  чисел  в  пределах  1  000  000.  Проверка
арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами
времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел,
полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы.

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями.

Десятичные  дроби.  Запись  без  знаменателя,  чтение,  запись  под  диктовку.  Сравнение
десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях.
Место десятичных дробей в нумерационной таблице.

Запись  чисел,  полученных при измерении двумя,  одной единицами стоимости,  длины,
массы в виде десятичных дробей.

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.
Простые арифметические задачи на определение продолжительности,  начала и  конца

события; на нахождение десятичной  дроби от  числа.  Составные  задачи  на  прямое  и
обратное
приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел.

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение
параллелограмма (ромба).

Симметрия.  Симметричные  предметы,  геометрические  фигуры,  ось,  центр  симметрии.
Предметы,  геометрические  фигуры симметрично  расположенные  относительно  оси,  центра
симметрии, построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии.

8 класс
(5 ч в неделю)

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2
500,  25  000  в  пределах  1  000  000,  устно,  с  записью  получаемых  при  счете  чисел,  с
использованием счетов.

Письменное  сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении  одной;  двумя
единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях.
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.

Умножение  и  деление  обыкновенных  и  десятичных  дробей  (в  том  числе  чисел,
полученных  при  измерении  одной,  двумя  единицами  стоимости,  длины,  массы,
выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа.

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или
десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.

Составные задачи на пропорциональное деление,  на части,  способом принятия общего
количества за единицу.

Градус.  Обозначение:  Г.  Градусное  измерение  углов.  Величина  острого,  тупого,
развернутого,  полного  угла.  Транспортир,  построение  и  измерение  углов  с  помощью
транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.



Построение  треугольников  по  заданным  длинам  двух  сторон  и  градусной  мере  угла,
заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к
ней.

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 см2),
1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения.

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения.
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях.
Длина окружности С = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR2.
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных
данным относительно оси, центра симметрии.

9 класс
(4 ч в неделю)

Умножение и  деление натуральных чисел и десятичных дробей  на  трехзначное  число
(легкие случаи).

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.
Замена  десятичной  дроби обыкновенной  и  наоборот.  Дроби конечные  и  бесконечные

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и
десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями
другого вида.

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его проценту.
Геометрические тела:  куб,  прямоугольный параллелепипед,  цилиндр, конус (полный и

усеченный), пирамида.
Развертка  куба,  прямоугольного  параллелепипеда.  Площадь  боковой  и  полной

поверхности.
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3),

1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1
куб. м = 1 000 куб. дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см.

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда

крупная единица объема содержит 1000 мелких).
Развертка  цилиндра,  правильной,  полной  пирамиды  (в  основании  правильный

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). I Шар, сечения шара, радиус, диаметр.
История 
 Что такое история. Что изучает история.
Как пользоваться книгой по истории
Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом.
Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте.
История нашей страны древнейшего периода
Кто  такие  восточные  славяне.  Легендарная  история  происхождения  славян  и  земли
русской.
Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом.
Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян.
Верования  восточных славян,  их  мудрецы и старцы-предсказатели  (волхвы,  вещуны и
кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи-
богатыри и варяги-русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появ-
ление княжеств в VIII—IX веках у восточных славян.
Объединение восточных славян под началом князя Рюрика.
Киевская Русь
Объединение  и  подчинение  Киеву  восточно-славянских  племен.  Создание  Киевского
государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав.



Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская
Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.
Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, дружина.
Гусляры-сказочники  и  их  былины.  Былинные  богатыри  —  спасители  земли  русской.
Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия
труда.  Искусство  древнерусских  ремесленников,  иконопись,  строительство  храмов,
летописание, образование и грамотность.
Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. Последние годы
великой державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет».
Распад Киевской Руси
Причины  распада  Киевской  Руси.  Рост  городов.  Появление  отдельных  15  крупных
княжеств-государств.  Краткая  характеристика  основных княжеств  (по выбору  учителя)
Киевского,  Черниговского,  Галицко-Волынского,  Полоцкого,  Смоленского,
Новгородского.
Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос
столицы  во  Владимир.  Икона  Владимирской  Богоматери  —  хранительницы  земли
русскоЦ.
Господин  Великий  Новгород.  Географическое  положение  Новгорода.  Близость  к
Северной  Европе,  странам  Прибалтики.  Хозяйство  новгородской  земли.  Торговля,
Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи.
Русская  культура  в  XII—XIII  в.  Памятники  церковно-учительной  литературы.
Архитектура,  летописание,  фольклор.  Былины.  «Слово  о  полку  Игореве».  Берестяные
грамоты. Их содержание.
Борьба Руси с иноземными завоевателями
Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная
дисциплина.  Нашествие  монголо-татар  на  Русь.  Героическая  борьба  русских  людей
против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город
Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды.
Русь под монголо-татарским игом.
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт.
Александр  Невский  и  новгородская  дружина.  «Ледовое  побоище».  Героизм  и  победа
новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле.
Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества
Возрождение  хозяйства  и  культуры.  Тяжелое  положение  русского  и  других  народов.
Усиление  роли  Москвы.  Московский  князь  Иван  Калита,  его  успехи.  Основные  слои
городского населения, их быт и традиции.
Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде.
Отражение  ордынских  набегов.  Личность  Дмитрия  Донского,  хана  Мамая.  Битва  на
Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа.
Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях.  Сергей Радонежский. Нацио-
нальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды.
Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы
и укрепление Московского царства.
Повторение за год
Основные требования к знаниям и умениям учащихся. Учащиеся должны знать:
— какие исторические даты называются точными, приблизительными;
— когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);
— кто руководил основными сражениями; Учащиеся должны уметь:
— пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
—  пересказывать  исторический  материал  с  опорой  на  наглядность,  по  заранее
составленному плану;
—  соотносить  содержание  иллюстративного  материала  с  текстом  учебника;  —
пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;
— устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;



— правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
— пересказывать содержание изучаемого материала близко к текст.
8 класс
(2 часа в неделю)
Повторение
Единая Россия (конец XV — начало XVII века)
Иван  III  Великий  — глава  единого  государства  Российского.  Расширение  государства
Российского  за  счет  присоединения  новых  земель:  Псков,  Смоленск,  Рязань  и  т.  д.
Влияние православной церкви на Великого князя  и его окружение.  Значение создания
единого Российского государства.
Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного
с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя.
Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству.
Покорение  Ермаком  Сибири.  Ливонская  война  — попытка  присоединения  балтийских
земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю.
Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их
быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их
быт,  нравы  и  традиции.  Строительство  нового  Московского  Кремля  и  участие  в  нем
иностранцев. 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.
Борис  Годунов  и  тайна  гибели  царевича  Дмитрия  —  наследника  царского  престола.
Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на
разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский.
Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов —
Алексей  Михайлович  Тишайший.  Восстание  Степана  Разина.  Назначение  патриарха
Никона  и  раскол  в  Православной  церкви.  Защита  православной  веры  от  влияния
католичества: создание православных братств (школ). Запорожская сечь.
Освоение  Сибири.  Культура  и  быт  вошедших  в  состав  России  народов  в  XVII  веке.
Строительство  патриархом  Никоном  Ново-Иерусалимского  монастыря  как  символа
укрепления  православной  веры.  Славяно-греко-латинская  академия.  Ученый  монах
Симеон Полоцкий.
Великие преобразования России в XVIII веке
Воцарение  Петра  I:  борьба с  сестрой  — царевной Софьей,  претендующей  на  царский
престол.  Стрелецкий  бунт.  Преобразования  Петра  I.  Строительство  Санкт-Петербурга.
Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I — первый российс-
кий император. Личность Петра I Великого.
Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. Введение
европейской  моды  при  царском  дворе.  Борьба  со  старыми  порядками  и  устоями.
Преобразования  Петра  I  в  области  культуры:  новый алфавит,  издание  первой русской
газеты, введение нового календаря, обучение детей дворян за границей и т. д.
Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии наук
России,  присоединение  Аляски.  Борьба  «немецкой»  и  «русской»  партий  при  дворе  за
влияние на российский престол. Дворцовые перевороты.
Царствование  Елизаветы  Петровны:  основание  в  Москве  первого  Российского
университета,  Академии  художеств,  первого  русского  театра.  Деятельность  графа
Шувалова и великого Ломоносова.
Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым.
Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр
Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екате-рины II в
области  культуры  и  просвещения:  открытие  школ  и  училищ,  Смольный  институт
благородных  девиц  —  первое  высшее  учебное  заведение  для  женщин,  составление
первого словаря русского языка, издание первого литературного журнала. Установление
губернского управления в стране.



Жизнь  и  быт  дворян,  купечества,  мещан,  ремесленников  и  крестьян  в  XVIII  веке.
Восстание  Емельяна  Пугачева.  Русские  изобретатели  и  умельцы:  Кулибин  И.  П.  и
Ползунов И. И. Развитие науки и искусства.  Памятники культуры XVIII века в родном
городе, крае.
История нашей страны в период XIX века
Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение мира с
Францией.  Претензии  Наполеона  на  мировое  господство.  Нападение  на  Россию.
Отечественная война 1812г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий рус-
ской  армией,  другие  знаменитые  полководцы:  князь  Багратион,  генерал  Раевский.
Мужество русских солдат.  Бородинская битва.  Московский пожар. Герои партизанской
войны:  Герасим  Курин,  Денис  Давыдов,  Василиса  Кожина,  Архип  Семенов  и  другие.
Гибель армии Наполеона.
Правление  Александра  I.  Полный  свод  законов  Сперанского  и  военные  поселения
Аракчеева.  Выход  декабристов  на  Сенатскую  площадь  в  Санкт-Петербурге.  Расправа
Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота
адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя.
Правление  Александра  II:  освобождение  крестьян,  запрещение  телесных  наказаний,
отмена  военных  поселений,  продажа  США  Аляски,  спасение  братской  Болгарии  от
турецкого ига. Убийство Александра II.
Приход  к  власти  Александра  III  —  миротворца.  Строительство  фабрик,  заводов  и
железнодорожных  дорог,  денежная  реформа,  увеличение  торговли  с  другими
государствами.  Рабочий  вопрос.  Знаменитые  деятели  эпохи  Александра  III:  министр
финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов.
XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н.
Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П.
И.  Чайковского.  Первая  женщина-математик  Софья  Ковалевская.  Величайший русский
певец Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры.
Краеведческая работа. Повторение за год.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны знать:
— когда началось и закончилось событие (по выбору),
— как протекало конкретное событие,
— 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.
9 КЛАСС
(2 часа в неделю)
Повторение
Россия в начале XX в.
Правление  Николая  II.  Экономический  кризис  в  начале  XX в.  Спор  о  путях  развития
России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы
и  др.  Понятие  буржуазия.  Антиправительственные  движения  начала  XX  века:  вы-
ступления  рабочих  и  аграрное  движение.  Революционные  события  1905—07  годов.
Понятие  революция.  «Кровавое  воскресенье»  и  восстание  на  броненосце  «Потемкин».
Созыв  Государственной  Думы.  Формирование  различных  политических  партий  и
движений: правые, центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги.
Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война
и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и
поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А.
Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение
народа  к  войне.  Проблемы  царской  семьи  и  влияние  на  нее  Григория  Распутина.
Отречение  царя  от  престола.  Временное  правительство  и Советы народных депутатов.



Борьба  между  левыми  партиями  (меньшевики,  эсеры  и  большевики)  за  власть.
Экономический  и  политический  кризис  в  России  осенью  1917  г.  Захват  власти
большевиками  в  Петрограде:  мосты,  почта,  телеграф,  банк}!.  Низложение  Временного
правительства  и  захват  Зимнего  дворца.  Провозглашение  Советской  власти.  Первый
руководитель  Советского  государства  —  В.  И.  Ленин.  Вооруженная  борьба  за
установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение
Советской  власти  к  православной  церкви,  разрушение  храмов,  репрессии  против
священников  и  монахов.  Уничтожение  всей  царской  семьи.  Отношение  разных  слоев
населения к захвату власти большевиками.
Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР).
Гражданская война и интервенция
«Белое» движение  и его  лидеры:  А.  И.  Деникин,  П.  Н.  Врангель,  А.  В.  Колчак,  Л.  Г.
Корнилов.  «Красные».  Создание  Красной  армии.  Командиры  Красной  армии:  М.  Н.
Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и
«белых».  Отношение  к  ним  различных  слоев  населения.  «Зеленые»  и  повстанческая
крестьянская  армия  батьки  Махно.  Иностранная  интервенция  и  ее  последствия.
Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание.
Экономическая  политика  Советской  власти.  Упадок  промышленного  производства,
продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей.
Переход Советской страны к нэпу
Новая  экономическая  политика  (нэп)  в  стране,  ее  сущность  и  основные  отличия  от
предшествующей экономической политики
Советской власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-
единоличники,  новая  советская  буржуазия.  Резкое  увеличение  аппарата  чиновников.
Положительные и отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация.
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов
Советской страны.
Образование  первых  общественных  организаций:  пионерская,  комсомольская,
профсоюзы.
Смерть  первого главы Советского  государства  В.  И.  Ленина.  Создание однопартийной
системы власти.  Сосредоточение  всей полноты партийной и государственной власти в
руках И. В. Сталина.
Индустриализация, коллективизация и их результаты
Начало  индустриализации.  Первые  пятилетние  планы.  Стройки  первых  пятилеток
(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в
индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.
Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации.
Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг.
Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.
Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов.
Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И.
П.  Павлов,  Сеченов,  К.  А.  Тимирязев,  Н.  Е.  Жуковский,  К.  Э.  Циолковский,  Н.  И.
Вавилов).
Советская страна накануне суровых испытаний
Мероприятия  по  укреплению  обороноспособности  страны.  Развитие  военной
промышленности.  Ужесточение  трудовой  дисциплины.  Ослабление  армии.  Советско-
финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Хал-
хин-Гол).
Приход  фашистов  к  власти  в  Германии.  Начало  Второй  Мировой  войны,  нападение
Германии  на  Польшу  и  наступление  на  Запад.  Подготовка  гитлеровской  Германии  к
наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки
нападения Германии на Советский Союз.
Великая Отечественная война Советского Союза



Нападение  Германии  на  Советский  Союз.  Начало  Великой  Отечественной  войны.
Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны.
Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления со-
ветских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. Битва под Москвой и ее историческое значение.
Панфиловцы.  Блокада  Ленинграда  и  мужество  ленинградцев.  Партизанское  движение.
Героизм тружеников тыла. Города-герои России.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на
Курской дуге.  Мужество и героизм советских солдат.  Отступление немецких войск по
всем фронтам.
Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны.
Разгром  советской  армией  немецких  войск  на  советской  территории  и  на  территории
Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии.
Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и
Нагасаки.  Вступление  СССР  в  войну  с  Японией.  Капитуляция  Японии.  Конец  второй
Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу.
Отечественная история 1945—2000 гг.
Трудности  послевоенной  жизни  страны.  Восстановление  разрушенных  городов,
возрождение  мирных  отраслей  промышленности.  Образ  жизни  людей,  судьбы  солдат,
вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий.
Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и
первые  реабилитации  репрессированных.  Освоение  космоса  и  полет  первого  человека.
Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве.
Экономическая  и  социальная  политика  Л.  И.  Брежнева.  Освоение  целины.  Война  в
Афганистане.  Гибель  российских  солдат  на  чужой  земле.  XVII  Олимпийские  Игры  в
Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 'климата в стране.
Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев).
Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы
Горбачева  в  политической,  социальной  и  экономической  сферах.  Вывод  войск  из
Афганистана  и  Германии.  Перестройка  государственного  управления  и  реформы  в
экономике.
Обострение  межнациональных отношений в  стране.  Распад СССР. Суверенная  Россия.
Первый  президент  России  —  Б.  Н.  Ельцин.  Принятие  новой  Конституции  России  и
избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых
экономических и политических условиях. Война в Чечне.
Президентские  выборы  2000  г.  Второй  президент  России  —  В.  В.  Путин.  Его
экономическая и политическая деятельность.
Литература  и  искусство  во  второй  половине  XX  века.  Современное  состояние  науки,
культуры и образования в стране.
География.  6  класс.  Начальный курс  физической  географии.  География — наука о
природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.  Наблюдения за изменениями
высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, ветер, облачность, температура. Приз-
наки  времен года  Явления  природы.  Меры предосторожности.  Географические сведения о
своей  местности  и  труде  населения.  Ориентирование  на  местности.  Горизонт.  Линия
горизонта. Стороны горизонта.
Компас и правила пользования им Ориентирование. Определение основных направлений по
Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам.  Экскурсия для закрепления
понятий о горизонте и основных направлениях.
Практические работы  -Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка
компаса.- Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу.-  Упражнения в
определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии). Формы поверхности
Земли. Экскурсия  для  ознакомления  с  формами рельефа своей  местности.  Овраги,  их
образование.  Горы. Понятие  о землетрясениях и  извержениях вулканов.  Практические
работы



-Зарисовки различных форм  земной поверхности. -Показ на физической карте России форм
поверхности  (не  давая  точных  названий  равнин,  гор  и  т.п.)Вода  на  Земле.  Родник,  его
образование.
Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Как; люди используют реки.
Озера,  водохранилища,  пруды.  Болота,  их  осушение. Острова  и  полуострова.  Водоемы в
нашей местности. Охрана воды от загрязнения.  План и карта. Рисунок и план предмета.
Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане  по масштабу. Использование плана
в практической деятельности человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки
плана  местности.  План и географическая  карта.  Основные направления на карте.  Масштаб
карты. Условные  цвета  физической  карты. Условные знаки  физической  карты  (границы,
города, моря, реки, каналы и т.д.).  Физическая  карта  России.  Значение  географической
карты  в жизни и деятельности людей. Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце,
Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли.  Освоение космоса.
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Моря и
океаны. Рельеф Земли.

7 класс География России Географическое положение России на карте мира. Морские
сухопутные границы. Рельеф. Климат. Растительный и животный мир. Природные
зоны.

8  класс  Материки  и  океаны.  Африка.  Австралия,  Ю.Америка,  С.Америка,  Антарктида,
Евразия

класс Государства Европы. Азия. Свой Край.
 Биология.  В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа

отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об
элементарных  физических  и  химических  свойствах  и  использовании  воды,  воздуха,
полезных  ископаемых  и  почвы,  о  некоторых  явлениях  неживой  природы.
      В настоящей  программе  в  разделе  «Растения»  (7  класс)  растения  объединены  в
группы  по  месту  их  произрастания.  Апробация  программы  показала,  что  такое
структурирование  материала  оказалось  более  доступным  для  понимания  детьми  со
сниженным интеллектом. В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как
«Фитодизайн»,  «Заготовка  овощей  на  зиму»,  «Лекарственные  растения»  и  др.
      В разделе  «Животные»  (8  класс) особое  внимание  уделено  изучению  животных,
играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот
раздел  дополнен  темами,  близкими  учащимся,  живущим  в  городской  местности
(«Аквариумные  рыбки»,  «Кошки.  Собаки.  Породы.  Уход.  Санитарно-гигиенические
требования  к  их  содержанию»,  «Уход  за  животными  живого  уголка»  и  др.).
      В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо.
Основные системы органов человека предлагается изучать,  опираясь на сравнительный
анализ  жизненных  функций  важнейших  групп  растительных  и  животных  организмов
(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это
позволит  умственно  отсталым  учащимся  воспринимать  человека  как  часть  живой
природы.

   Обществознание.  Раздел  I. Предполагает  общее  знакомство  учащихся  с  морально
этической  проблематикой  и  взаимосвязью нравственности  и  права,  дает  самые  общие
представления о праве и государстве.

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что
позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи
материала. Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит
самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои
поступки нравственную и правовую ответственность.

Раздел  II. Знакомит  с  основами  конституционного  устройства  Российской
Федерации.  Эта  тема  дает  представление  о  российском  государстве  как  о  целостной



политико-правовой системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основной
для всего курса.

Раздел  III. Посвящена  основным  правам  и  обязанностям  гражданина  России  в
областях, которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной
жизни.  Данная  тема  носит  практический  характер  и  должна  быть  адаптирована  к
социальным и психологическим потребностям учащегося коррекционной школы.

Раздел  IV. В  тематику  раздела  отдельно  вносятся   основы  уголовного  права  и
формирование  у  школьников  с  ограниченными  возможностями  интеллекта  правового
самосознания. Правосудие в стране. Защита граждан.

Изобразительное искусство. Рисование с натуры
Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять
форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом
изображения  и  части  рисунка  между  собой,  установление  последовательности
выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов;
при рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии;
передача  объема  предметов  доступными  детям  средствами,  ослабление  интенсивности
цвета путем добавления воды в краску.
Декоративное рисование
Составление  узоров  из  геометрических  и  растительных  элементов  в  полосе,  квадрате,
круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность
при  рисовании  узоров;  нахождение  гармонически  сочетающихся  цветов  в  работе
акварельными  и  гуашевыми  красками  (ровная  закраска  элементов  орнамента  с
соблюдёнием контура изображения).
Рисование на темы
Развитие  у  учащихся  умения  отражать  свои  наблюдения  в  рисунке,  передавать
сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно
друг  друга  (ближе  —  дальше);  передавать  в  рисунке  зрительные  представления,
возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное,
то, что можно показать в рисунке;  работать акварельными и гуашевыми красками.
Беседы об изобразительном искусстве
Развитие  у  учащихся  активного  и  целенаправленного  восприятия  произведений
изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах,
развивая  чувство  формы  и  цвета;  обучение  детей  высказываться  о  содержании
рассматриваемых  произведений  изобразительного  искусства;  воспитание  умения
определять  эмоциональное  состояние  изображенных  на  картинах  лиц,  чувствовать
красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства.

6 класс    
Рисование с натуры

Закрепление  умений  и  навыков  полученных  учащимися  в  5  классе;  развитие  у
школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы
предметов;  совершенствование  процессов  анализа,  синтеза,  сравнения;  обучение  детей
последовательному  анализу  предмета,  определяя  его  общую  форму  (округлая,
прямоугольная и т. д.); пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в
опредёленной  последовательности  (От  общего  к  частному)  строить  изображение,
предварительно  планируя  свою  работу;  пользоваться  простейшими  вспомогательными
линиями  для  проверки  правильности  рисунка;  передавать  в  рисунке  объемную  форму
предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.
Декоативное рисование

Закрепление  умений  и  навыков  полученных  ранее;  раскрытие  практического  и
общественно-полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия
о  построении  сетчатого  узора  с  помощью  механических  средств;  развитие  у  детей
художественного  вкуса  и  умения  стилизовать  природные  формы;  формирование



элементарных представлений о  приемах выполнения  простейшего  шрифта  по клеткам;
совершенствование умений и навыков пользования материалами в процессе рисования,
подбора гармонических сочетаний цветов.
Рисование на темы

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения
в  рисунке;  обучение  умению  продумывать  и  осуществлять  пространственную
композицию  рисунка,  чтобы  элементы  рисунка  сочетались  между  собой  и
уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать в
рисунке  свое  представление  об  образах  литературного  произведения;  развитие
творческого  воображения;  совершенствование  умения  работать  акварельными  и
гуашевыми красками.
Беседы об изобразительном искусстве

Развитие  у  учащихся  активного  и  целенаправленного  восприятия  произведений
изобразительного  искусства;  выработка  умения  высказываться  по  содержанию
рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника  
отмечая  изобразительные  средства,  которыми  он  пользовался;  формирование
представлений  о  своеобразии  скульптуры  как  вида  изобразительного  искусства;
ознакомление  учащихся  с  широко  известными  скульптурными  произведениями;
продолжение  знакомства  детей  с  народным  декоративно-прикладным  искусством;
развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний.
                           
7  класс  

Рисование с натуры
Дальнейшее  развитие  у  учащихся  способности  самостоятельно  анализировать

объект изображения,  определять  его форму,  конструкцию,  величину составных частей,
цвет и положение в пространстве.  Обучение детей умению соблюдать целесообразную
последовательность выполнения рисунка.

Формирование  основы  изобразительной  грамоты,  умения  пользоваться
вспомогательными линиями, совершенствование навыка правильной передачи в рисунке
объемных  предметов  прямоугольной,  цилиндрической,  конической,  округлой  и
комбинированной  формы.  Совершенствование  навыка  передачи  в  рисунке  цветовых
оттенков изображаемых объектов.
Декоративное рисование

Совершенствование  навыков  составления  узоров  (орнаментов)  в  различных
геометрических  формах,  умений  декоративно  перерабатывать  природные  формы  и
использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и
гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета
при  составлении  орнаментальных  композиций,  прикладной  роли  декоративного
рисования в повседневной жизни.
Рисование на темы

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать
в рисунке  связное  содержание,  использование  приема загораживания  одних предметов
другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения
размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом
их  зрительного  уменьшения.  Закрепление  понятия  о  зрительной  глубине  в  рисунке:
первый план, второй план.
Беседы об изобразительном искусстве

Развитие  и  совершенствование  целенаправленного  восприятия  произведений
изобразительного  искусства  и  эмоционально-эстетического  отношения  к  ним.
Формирование  понятия  о  видах  и  жанрах  изобразительного  искусства.  Формирование
представления  об  основных  средствах  выразительности  живописи.  Ознакомление  с
некоторыми  материалами,  используемыми  в  изобразительном  искусстве.  Закрепление



знания  об  отличительных  особенностях  произведений  декоративно-прикладного
искусства.

I четверть
Вводное занятие

Итоги  обучения  за  прошлый  год  и  задачи  предстоящего.  Ответственность  обучения  в
швейном классе.  Техника  безопасности  при  пользовании  инструментами  и оборудованием.
Распределение рабочих мест.
Особенности обработки изделий из синтетических тканей

Теоретические  сведения.  Ассортимент  тканей  из  синтетических  волокон  и  нитей.
Блузочная,  плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве
изделий. Особенности  влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка  и
хранение изделий из синтетических тканей.

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь
и по характеру горения нитей.
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по
линии бедер

Изделие.  Платье отрезное по линии талии или по линии бедер  со съемным поясом, с
рукавами или без рукавов.
Теоретические сведения.  Платья отрезное и цельнокроеное.  Фасоны отрезного платья.
Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ
платья, блу зок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки
прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко».

Умение. Выбор и описание фасона платья.
Практические работы.  Разрезание выкройки основы платья по  линии талии и по линии

бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом
припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков.
Соединение лифа с юбкой

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер.
Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья,

отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.
Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с
юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине.
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике

Теоретические  сведения.  Оборудование  отделочного  цеха:  виды  (утюги,  прессы,
паровоздушные манекены), назначение. Общее  представление о работе прессов. Назначение
паровоздушного манекена.  Требования  к  влажно-тепловой обработке  изделий.  Организация
рабочего  места  при  влажно-тепловой  обработке  изделия.  Техника  безопасности  на  рабочих
местах.

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием.
Трудовое законодательство

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих
и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора.
Отстранение  от  работы.  Рабочее  время  и  время  отдыха.  Заработная  плата.  Трудовая
дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.
Практическое повторение

Виды  работы.  Пошив  постельного  белья,  платья,  блузки,  женской  и  детской  юбки.
Выполнение заказов базового предприятия.
Самостоятельная работа

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою.)
II четверть
Вводное занятие

План работы на четверть.



Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную
величину

Теоретические сведения.  Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных
срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную
величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную
величину  на  основе  уменьшенного  чертежа.  Использование  резца  и  кальки  для  перевода
выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой
размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к
выкройке.

Практические работы.  Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и
чертежа.
Раскрой по  готовым выкройкам или чертежам  и  пошив легкой  женской
одежды

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона.
Теоретические сведения.  Готовая выкройка: названия деталей,  контрольные обозначения,

описания  к  выкройке  или  чертежу.  Выбор  фасона  и  его  анализ.  Подбор  ткани,  ниток  и
фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине.
Анализ выкройки.

Практические  работы.  Раскладка  выкройки  на  ткани.  Проверка  раскладки  с  учетом
направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и
отделка изделия.
Оборудование швейного цеха

Теоретические сведения.  Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го
класса  «Текстима»  и  другие),  скорость,  виды  выполняемых  работ,  основные  механизмы.
Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки
низа и выполнения окантовочного шва).

Заправка нитей в машину.  Перевод регулятора строчки.  Простейшие приемы регулировки
натяжения  верхней и  нижней нитей.  Специальная швейная  машина:  виды (цепного  стежка,
краеобметочная,  стачивающе-обметочная),  характеристика  и  назначение  видов.  Заправка
верхней  и  нижней  нитей.  Швейные  машины-автоматы  и  полуавтоматы:  характеристика  и
назначение.

Умение. Работа на универсальной швейной машине.
Упражнения.  Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных

машинах.  Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной
швейных машинах.
Самостоятельная работа

По выбору учителя.
III четверть
Вводное занятие

План работы на четверть.
Организация труда и производства на швейной фабрике

Теоретические  сведения.  Основные  этапы  изготовления  одежды  в  швейной
промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для
массового  производства.  Цеха  на  швейной  фабрике:  экспериментальный,  подготовительный,
раскройный и швейный.  Общее представление  об организации труда  в  основных цехах  на
швейной фабрике. Норма времени (время,  необходимое для выполнения данной операции) и
норма  выработки  (количество  готовой  продукции  в  единицу  времени).  Бригадная  форма
организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке.
Правила безопасной работы на швейной фабрике

Теоретические  сведения.  Законодательство  по  охране  труда.  Безопасность  труда  на
швейной  фабрике:  в  швейном  цехе,  на  рабочем  месте  швеи-мотористки,  в  других  цехах.
Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также



при влажно-тепловой обработке изделий.  Правила и  инструкции по безопасности труда на
рабочих местах.
Технология  пошива  простейших  изделий,  выпускаемых  базовым
предприятием
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая
для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий,
названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки
изделий. Технические условия на готовые  изделия.  Пооперационное разделение труда при
пошиве простей шего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего
изделия в производственных условиях.

Умение.  Межоперационный  контроль.  Ежедневный  учет  работы  (индивидуальный  и
бригадный).  Оценка  качества  готовых изделий.  Подведение  итогов  выполнения  планового
задания.

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально.
Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда.

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, , обработанных на обметочной
машине

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных
закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и
изделий к выполнению на них машинных закрепок.

Экскурсия.  Швейная фабрика.  Швейный цех.  Наблюдения за  работой швей. Пробное
выполнение машинной закрепки шва.
Технология  пошива  прямого  цельнокроеного  платья,  применяемая  в  массовом
производстве

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.
Теоретические сведения.  Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей,

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя,
маркировка  кроя.  Лекало:  направление  долевых нитей,  контрольные точки для соединения
деталей,  хранение,  материал  для  изготовления.  Последовательность  пошива  прямого
цельнокроеного платья на швейной  фабрике:  заготовка переда платья, соединение плечевых
срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы
подкройной  обтачкой.  Соединение  боковых  срезов,  обработка  низа  изделия.  Утюжка  и
складывание изделия.

Практические  работы.  Раскрой  платья  по  фабричным  лекалам.  Пошив  платья  по
производственной технологии.
Практическое повторение

Виды работы.  Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах
швов  деталей,  обметанных  на  обметочной  машине.  Обметывание  срезов  в  изделиях  на
специальной машине 51-А класса ПМЗ.
Самостоятельная работа

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания.
IV четверть
Вводное занятие

План работы на четверть.
Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и
синтетических. Ткани с пропиткой, с  блестящим покрытием, с применением металлических и
металлизированных  нитей.  Нетканые  материалы.  Окраска,  технологические  свойства  и
использование новых тканей для изготовления одежды.

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и
нитками  разным номеров),  влагопро-ницаемости  (намачивание  водой,  сушка,  наблюдение  за
изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным
температурным режимом.
Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды



Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные
из ассортимента фабрики.

Теоретические сведения.  Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые
для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике
для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии.
Машины для обработки  застежки.  Новейшая  технология  обработки  пояса.  Использование
прокладочных  материалов  и  спецоборудования  для  обработки  пояса.  Современный  способ
обработки низа поясного изделия.  Выбор моделей,  подбор  ткани и отделки.  Подбор лекал,
внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия.

Умение. Влажно-тепловая обработка шва.
Практические  работы.  Раскрой  изделия  по  готовым  лекалам.  Стачивание  вытачек  и

боковых срезов (при пошиве брюк стачива-ние среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов
швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по
промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью
(или  другая  отделка).  Обработка  и  соединение  пояса  с  верхним  срезом  изделия  при  ис-
пользовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым
или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах.
Обработка окантовочным швом среза мелкой детали

Теоретические  сведения.  Приспособление  к  универсальной  швейной  машине  для
выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом.
Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при
выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины
дефектов:  отклонение  в  ширине  окантовки,  изменение  в  натяжении окантовки,  уменьшение
ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением
окантовочного шва.

Умение. Выполнение окантовочного шва.
Упражнения.  Заправка окантовки в  приспособление.  Выполнение  окантовочного  шва на

прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах.
Практическое повторение (подготовка к экзамену)

Виды работы.  Стачивание с одновременным обметыванием боковых и  других срезов  на
стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой
одежде.
Контрольная работа
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД
Охрана труда. Спецодежда.

О в о щ е в о д с т в о  Уборка урожая томатов
Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор плодов

томата с пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для предотвращения
загнивания. Сбор недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для получения
семян. Дозревание плодов и их переработка.

Умение. Хранение помидоров.
Практические  работы.  Раздельный  сбор  зрелых  и  недозрелых  плодов.  Размещение

недозрелых плодов для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их для полного
размягчения  в  комнатных  условиях.  Выборка  семян  из  полностью  размягченных  плодов,
промывка и просушка семян.
Уборка огурцов-семенников

Объект работы. Овощи.
Теоретические сведения.  Внешний вид огурцов, оставленных  для получения семян. Сроки
уборки и признаки созревания этих огурцов. Приемы хранения огурцов-семенников. Правила
извлечения семян.

Умение. Хранение огурцов-семенников.



Практические работы.  Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. Размещение
огурцов в комнатных условиях. Наблюдение за состоянием семенников. Извлечение семян
(разрез огурцов вдоль) из семенных камер. Промывка и просушка семян.

.
Практическое повторение

Виды работы. Уборка овощей и картофеля, 
Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания — раствором

марганцевокислого  калия.  Натягивание  проволоки  для  подвязки  стеблей.  Наблюдения  за
температурой грунта и воздуха. Подготовка рассады огурцов к высадке (обильный полив с легкой
подкормкой  минеральными  удобрениями).  Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок,
полив.  Выборка  рассады  огурцов  из  горшков  с  комьями  земли.  Посадки  рассады,  полив.
Наблюдения за приживаемостью растений. Подвязка стеблей  растений с помощью шпагата и
проволоки. Систематический полив  и опрыскивание растений. Подкормки. Удаление боковых
побегов (по необходимости). Наблюдения за началом роста зеленца, признаки зрелости огурца.
Съем плодов без повреждения стебля и листьев. Учет урожая.
Выращивание огурцов под пленочным укрытием

Объект работы. Овощи.
Теоретические  сведения.  Пленочное  укрытие  разных  типов,  их  устройство.  Подготовка

почвы для выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для подвязки стеблей
растений.  Сорта  огурцов,  предназначенные  для  выращивания  под  пленочным  укрытием.
Использование пчелоопыляемых сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные укрытия,
их размеры. Размещение  растений под пленочным укрытием. Сроки посева семян огурцов под
пленочное укрытие. Уход за посевами.

Практические  работы.  Вскапывание  почвы  на  грядке.  Выкопка  канавок  вдоль  грядки,
заполнение их навозом или спрессованной  соломой. Насыпка в канавки земли, смешанной с
перегноем. Установка каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посев семян огурца
в рядки над канавками, полив теплой водой. Прореживание всходов. Систематический полив и
подкормка. Подсыпка земли, смешанной с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки
с южной стороны для привлечения насекомых-опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых
побегов (по необходимости).

2.3. Программа духовно-нравственного развития
 
Программа  духовно-нравственного  развития  призвана  направлять  образовательный
процесс  на  воспитание  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) 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 социально-
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
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
формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных
идеалов и ценностей. 
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  слова
учителя,  поступки,  ценности  и  оценки  имеют  нравственное  значение,  учащиеся
испытывают 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 пример
нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Наполнение  всего  уклада  жизни  обучающихся  обеспечивается  также  множеством
примеров  духовно-нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства,  сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального
нравственного  поведения,  которые  могут  активно  противодействовать  тем  образцам
циничного,  аморального,  откровенно  разрушительного  поведения,  которые  в  большом
количестве  и  привлекательной  форме обрушивают на  детское  сознание  компьютерные
игры, телевидение и другие источники информации. 
Нравственное  развитие  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  лежит  в  основе  их  «врастания  в  человеческую  культуру»,  подлинной
социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции
проблемного 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).
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 развитию
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
особенностям  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
(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 духовно-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 духовно-нравственного
развития  обучающихся  является  эффективность  педагогического  взаимодействия
различных  социальных  субъектов  при  ведущей  роли  педагогического  коллектива
общеобразовательной организации.
При  разработке  и  осуществлении  программы  духовно-нравственного  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
(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
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  —  один  из  самых
действенных факторов 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
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 ―
 
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 ―
 
положительное отношение к учебному труду; 
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
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) ―
 
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
Примерная 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,  требующий  создание  соответствующей  инфраструктуры,  благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.
Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  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  становится  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
заинтересованного  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;
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
базовых  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».
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной
деятельности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному
физическому,  нравственному  и  социальному  развитию  личности  обучающегося  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  средствами  физической



культуры,  формированию  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни.
Взаимодействие  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  спортивно-оздоровительном
направлении  способствует  усилению  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе
активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  освоенных знаний,  способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями. 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.).
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.
Разрабатываемые  программы  характеризует  выраженная  практическая  и
профилактическая  направленность.  Изучение  основ  безопасной  жизнедеятельности,
здорового  образа  жизни  должно  способствовать овладению  обучающимися  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  основными  навыками
здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и
при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а
также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.
Содержательные  приоритеты  программ  определяются  на  основании  учета
индивидуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся  их  потребностей,  а  также
особенностей региона проживания.
При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое
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 мероприятия,
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, круглых
столов и т.п.;



организацию совместной  работы педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по
проведению  оздоровительных,  природоохранных  мероприятий,  спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей
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  организации  (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;
• 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
здоровьесберегаюшего, 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. 
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
отсталостью  (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 коррекционной
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
деятельности 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)

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),
― 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: 
― 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.
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): 
― 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 внеурочной деятельности
Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  является  основой  для  разработки  и  реализации
общеобразовательной  организацией  собственной  программы  внеурочной  деятельности.
Программа  разрабатывается  с  учётом,  этнических,  социально-экономических  и  иных
особенностей  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная
на  достижение  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  и
осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.  Внеурочная  деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении
дополнительных  условий  для  развития  интересов,  склонностей,  способностей
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
организации их свободного времени. 
Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  расширения  опыта
поведения,  деятельности  и  общения;  творческой  самореализации  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей
среде,  стимулирующей  возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам
жизнедеятельности;  позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в
детском  сообществе,  активного  взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами;
профессионального  самоопределения,  необходимого  для  успешной  реализации
дальнейших жизненных планов обучающихся.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой  обществом  системы  ценностей,  всестороннего  развития  и  социализации
каждого  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:



коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах
деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать
окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и
настойчивости в достижении результата;
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и
общеобразовательной организации;
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.

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность
(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных
лет не более 3050 часов.
К  основным  направлениям  внеурочной  деятельности  относятся:  коррекционно-
развивающее,  духовно-нравственное,  спортивно-оздоровительное,  общекультурное,
социальное.  Содержание  коррекционно-развивающего  направления  регламентируется
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.
Данные  направления  являются  содержательным  ориентиром  для  разработки
соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные
направления  внеурочной  деятельности,  определять  организационные  формы её  учетом
реальных  условий,  особенностей  обучающихся,  потребностей  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей). 
При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны
соответствовать  общим  целям,  задачам  и  результатам  воспитания.  Результативность
внеурочной  деятельности  предполагает:  приобретение  обучающимися  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  социального  знания,  формирования
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного
общественного действия. 
Базовые  национальные  ценности  российского  общества:  патриотизм,  социальная
солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 
Внеурочная  деятельность объединяет  все  виды  деятельности  обучающихся  (кроме
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания  и  социализации.  Содержание  внеурочной  деятельности  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  складывается  из
совокупности направлений,  форм и конкретных видов деятельности.  Программы могут
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет
создавать  разные их варианты с учетом возможностей  и потребностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений,  кроме коррекционно-
развивающей,  не  закреплены  в  требованиях  Стандарта.  Для  их  реализации  в
образовательной  организации  могут  быть  рекомендованы:  игровая,  досугово-
развлекательная,  художественное  творчество,  социальное  творчество,  трудовая,
общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 
Формы организации  внеурочной  деятельности  разнообразны  и  их  выбор  определяется
общеобразовательной  организацией:  экскурсии,  кружки,  секции,  соревнования,
праздники,  общественно  полезные  практики,  смотры-конкурсы,  викторины,  беседы,
культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические
походы и т. д.
В  зависимости  от  возможностей  общеобразовательной  организации,  особенностей
окружающего  социума  внеурочная  деятельность  может  осуществляться  по  различным
схемам, в том числе:
• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня;
• совместно  с  организациями  дополнительного  образования  детей,  спортивными
объектами, организациями культуры;
• в  сотрудничестве  с  другими  организациями  и  с  участием  педагогов
общеобразовательной организации (комбинированная схема).
Основное  преимущество  реализации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в
общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все
условия  для  полноценного  пребывания  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  в общеобразовательной организации в течение дня,
содержательном  единстве  учебного,  воспитательного  и  коррекционно-развивающего
процессов.
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются  возможности
сетевого  взаимодействия  (например,  с  участием  организаций  дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта).
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  путем  организации  и
проведения  мероприятий  (воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная
деятельность  обучающихся  разных детей  (с  ограничениями здоровья и  без  таковых)  с
участием  различных  организаций.  Виды  совместной  внеурочной  деятельности
необходимо  подбирать  с  учетом  возможностей  и  интересов  как  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  так  и  их  обычно
развивающихся сверстников. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
организаций  отдыха  обучающихся  и  их  оздоровления,  тематических  лагерных  смен,
летних  школ,  создаваемых  на  базе  общеобразовательных  организаций  и  организаций
дополнительного образования детей. 
Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой  работе  принимают
участие  все  педагогические  работники  общеобразовательной  организации  (учителя-
дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-
психологи и др.), так же и медицинские работники. 
В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности  в
Организации  рекомендуется  использовать  план  внеурочной  деятельности.  Под  планом
внеурочной  деятельности  следует  понимать  нормативный  документ  Организации,
который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  состав  и  структуру  направлений
внеурочной деятельности по годам обучения.
Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации
определяет  самостоятельно,  исходя  из  необходимости,  обеспечить  достижение
планируемых  результатов  реализации  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов



родителей  (законных  представителей),  а  также  имеющихся  кадровых,  материально-
технических и других условий.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате  реализации  программы внеурочной  деятельности  должно  обеспечиваться
достижение  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями):

 воспитательных  результатов  —  духовно-нравственных  приобретений,  которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как
ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты  внеурочной  деятельности  школьников  распределяются  по
трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  социальных  знаний  (о  Родине,  о  ближайшем
окружении  и  о  себе,  об  общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально
одобряемых  и  не  одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного
понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими
учителями  (в  основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в
защищённой,  дружественной  просоциальной  среде,  в  которой  обучающийся  получает
(или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретённых  социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий  уровень  результатов — получение  обучающимися  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  начального  опыта самостоятельного общественного
действия,  формирование  социально  приемлемых  моделей  поведения.  Для  достижения
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с
представителями  различных социальных субъектов  за  пределами  общеобразовательной
организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления  эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У обучающихся могут
быть  сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская
компетентности и социокультурная идентичность.
Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). 
По  каждому  из  направлений  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  могут  быть  достигнуты определенные
воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему
селу, городу, народу, России; 
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие; 



― осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской  Федерации,  жителя
конкретного региона;
― элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной культуры. 
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
― уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и  образу
жизни других народов;
― готовность  следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и
профессиональной деятельности;
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных  видах  практической,  художественно-эстетической,  спортивно-
физкультурной деятельности; 
― развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его  природных  и
социальных компонентов;
― расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  принятие  и  освоение  различных
социальных ролей; 
― принятие  и  освоение  различных  социальных  ролей,  умение  взаимодействовать  с
людьми, работать в коллективе; 
― владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия;
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 
― способность  ориентироваться  в  окружающем мире,  выбирать  целевые и  смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать  достигнутые
результаты;
― мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности. 

III. Организационный раздел
3.1.Учебный план среднего общего образования

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный  план  разработан  по  уровням  обучения на  основе  следующих

нормативных документов:
- федерального уровня: 

-закона «Об образовании» от 23 декабря 2012 года №273 -ФЗ
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.

№  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
№  1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 37

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29декабря 2010 г.  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

-регионального уровня: 



-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
№  1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

-Распоряжение министерства образования Иркутской области от 10.05.2012 № 561
м-р «Об отмене распоряжения»;

-  Письмо  министерства  образования  Иркутской  области  от  16.05.2011  №55-37-
2727/11 « О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»;

-  Региональный  базисный  учебный  план  (приказ  Министерства  образования
Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр)
         -   О продлении Р УП Иркутской области (приказ   министерства  образования
Иркутской области  от 13.05.2013г. № 920-мр). 
- образовательного учреждения: 
 -Лицензия  38Л01  №0000549   (регистрационный  номер  5674,  от  01ноября  2012,
сроком на 5 лет, выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области  по  программам  начального  общего  основного  общего  образования,  среднего
(полного) общего образования);

 Свидетельство  о  государственной  аккредитации  серия  38А01  №   0000301
(регистрационный номер 2204 от 20.03.2013г);

 Устав  МБОУ  Целинная  СОШ    (принят  общим  собранием  коллектива  МБОУ
Целинная СОШ  , протокол №1 от 15.11.2011г.);

           
Школьный учебный план состоит из  двух основных частей:

1.Федерального компонента; 
2.Компонента образовательного учреждения.

В  школьном  учебном  плане  сохранены  все  области  базисного  учебного  плана
Министерства науки и образования РФ.

Учебный  план  школы  направлен  на  реализацию  целей  образовательного
учреждения:
-формирование  нравственных  позиций.  Эстетического  вкуса,  совершенное  владение
речью;
-формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности,  которые необходимы для деятельности в новых социально-
экономических условиях;
- укрепление здоровья, развитие нравственной, физически здоровой личности.

Школа  является  общеобразовательной,  в  которой  один  специальный  класс
коррекционно-развивающего обучения VIII вида.

Федеральный и  компонент образовательного учреждения    полностью выдержан.
 Которые  направлены:

-на  организацию  образовательного  процесса,  максимально  обеспечивающего  запросы
обучающихся и их родителей,
-индивидуальные особенности  обучающихся;
-эффективное  достижение  целей  формирования  социально-грамотной  и  мобильной
личности,  обладающей  активной  гражданской  позицией.  Считающей  приоритетными
ценностями патриотизм. Нравственность, духовность, чувство собственного достоинства.

Данная часть учебного плана реализует через:
-общеобразовательные  программы,  имеющий гриф Министерства  образования  и  науки
РФ;
-обеспеченность необходимым количеством кабинетов;
-наличие учебно-материальной базы;
-непрерывное прохождение курсов повышения квалификации;
-создание фундамента предпрофильного обучения;
-формирование  правовой  культуры,  позволяющей  обучающему  VIII вида   обучения
успешно адаптироваться в современном обществе.



Коррекционно-развивающее  обучение  позволяет  осуществлять  социальную
адаптацию и реабилитацию обучающихся с умственной отсталостью. Получать им общее
образование и трудовую подготовку.

  
В  процессе  овладения  учебными  предметами  корригируются  недостатки  общего,

речевого, физического, личностного развития. Особое внимание обращается на коррекцию
специфических нарушений.

При  отборе  программного  материала,  составлении    учебного  плана  учитывается
формирование  навыков  общения,  мотивации  к  познавательной  деятельности,  базовых
практических умений для дальнейшей индивидуальной трудовой деятельности, позволяющих
адаптироваться к жизни в обществе.

Учебный  план  индивидуального  обучения  детей  с  умственной  отсталостью  по
специальной  (коррекционной)  программе  VIII вида  предусматривает  9-летний  срок
обучения как наиболее  оптимальный для получения обучающимися общего образования и
трудовой подготовки, необходимых для их социализации и реабилитации.

В  I-IV классах  осуществляется  начальный  этап  обучения,  на  котором
общеобразовательная  подготовка  сочетается  с  коррекционной  и  пропедевтической
работой.

В  V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится
трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.

Учебный  план  включает  общеобразовательные  предметы,  содержание  которых
приспособлено  к  возможностям  умственно  отсталых  обучающихся,  специфические
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

Реализация учебного плана обеспечивает единство образовательного пространства РФ и
гарантирует  овладение  выпускниками  школы  необходимый  минимум  знаний,  умений  и
навыков, обеспечиваемых возможностью адаптации в современных реалиях.

Обучающие изучают основные общеобразовательные предметы, с учебной недельной
нагрузкой ,утвержденной школьным учебным планом. 

Учебный план включает образовательные области и соответствующие им предметы,
наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности.

Образовательная область « Филология» представлена учебными предметами: чтение и
развитие  речи,  письмо  и  развитие  речи,  русский  язык.  Задача  данной  образовательной
области заключается в развитии у детей навыка чтения и письма, в формировании умения
правильно и последовательно излагать мысли в устной и письменной форме, в содействии
социальной адаптации, общему развитию и воспитанию нравственности.

Образовательная  область  «Математика» представлена  учебным  предметом
математика,геометрия   позволяющим  дать  учащимся  доступные  количественные,
пространственные,  временные и геометрические представления,  которые помогут им в
дальнейшем включиться в трудовую деятельность.

Образовательная  область  «Природа» представлена  учебными  предметами:
природоведение,  биология,  география,  которые  помогают  обучающимся  лучше  понимать
отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить её, беречь и стремиться
охранять,  а  так  же дают элементарные  сведения  о  населении,  хозяйстве  родного  края,
России и мира.

Образовательная  область  «Обществознание» представлена  учебными предметами:
история Отечества, обществознание   способствующими формированию личностных качеств
гражданина путем повышения правовой и этической грамотности   обучающихся.

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка,
изобразительное искусство,  которые призваны развить у учащихся эстетические чувства,



умение  воспринимать и понимать красивое, воспитывать художественный вкус, навыки
рисования, музыкальной культуры.

Образовательная  область  «Физическая культура» представлена  учебным предметом
физическая  культура,  которая  способствует  решению  основных  задач  физического
воспитания:  укрепление  здоровья, физического развития и повышение работоспособности
обучающихся; привитие гигиенических навыков.

Предметы,  которые  не  предусмотрены  учебным  планом,  или  на  них  отведено
минимальное  количество  времени,  но  являющиеся  важными  для  развития  конкретного
обучающегося  (музыка,  изобразительное  искусство,  физическая  культура),  частично
интегрируются с близкими по содержанию  предметами образовательной программы. Они
способствуют  расширению  кругозора  ученика,  его  активного  и  пассивного  словаря,
улучшают его эмоциональное состояние, а так же развивают мелкую моторику, зрительную и
слуховую память, внимание, ведут к лучшему усвоению основных предметов.

Образовательная  область  «Трудовая  подготовка» представлена  предметом  трудовое
обучение. Образовательное учреждение может реализовывать типовые программы трудового
обучения.  Обучение  разным по  уровню  сложности  видам  труда  организуется  с  учетом
интересов детей и в соответствии с их психофизическими особенностями.

 На  основе  диагностики  по  факторам  (показателям)  обучаемости  и  возможностей
конкретного ученика определяется профиль трудовой деятельности: 

 в начальной школе - ручной труд; 
Трудовое обучение в I - IV классах дает возможность ученикам овладеть элементарными
приемами труда,  общетрудовыми умениями и навыками,  развивает  самостоятельность,
положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

 в 5 классе - пропедевтический курс профессионального трудового обучения,
где осваиваются виды работ с бумагой, деревом, тканью и другими материалами, 

 в 6-9 классах (с учетом диагностики) дети осваивают-программы по вязанию,
столярному делу. Обучение по данной программе позволяет вооружить ребенка минимально
необходимым  объемом  знаний,  выработать  умения  и  навыки  самообслуживания,
обслуживания родных и близких, а также подготовить к профессиональной деятельности в
сфере бытовых услуг.
Трудовое обучение   в V-IX классах осуществляется с учетом местного производственного
окружения,  его  потребностей  в  рабочих  кадрах  и  возможностей  трудоустройства
обучающихся по месту жительства.

Обучение завершается  итоговой аттестацией  по трудовому обучению.  Итоговая
аттестация  по  трудовому  обучению  проводится  в  форме  практической  работы  и
собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия. После
прохождения итоговой аттестации, в случае положительной сдачи экзамена, выпускники
получают документ об образовании установленного образца.  

  Специфической  особенностью  учебного  плана  индивидуального  обучения  детей  с
умственной  отсталостью по специальной (коррекционной) образовательной программе  VIII
вида является введение образовательной области «Коррекционная подготовка».

К  обязательным  коррекционным  предметам  относятся:  развитие  устной  речи  на
основе изучения предметов и явлений окружающей действительности,  социально-
бытовая ориентировка (СБО в 5-9 классах)  и занятия по  ритмике (1-4 классы).  Они
направлены  на  практическую  подготовку  детей  к  самостоятельной  жизни  и  труду,  на
формирование у них знаний и умений об окружающей действительности, способствующих
их социальной адаптации и повышению уровня общего развития. Обязательной составляющей
каждого занятия является практическая часть.  Практические  занятия  проводятся  в форме
ролевых игр, экскурсий.

Целью реализации учебного предмета развитие устной речи на основе изучения
предметов и явлений окружающей действительности является исправление дефектов
общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 



Коррекционный курс «Социально- бытовая ориентировка»  вводится с 5 по 9 класс  с
целью повышения социальных, практических компетенций  детей.

Учебный   план,  реализующий  адаптированную  программу  основного  общего
образования

МБОУ Целинная СОШ

Учебный  план, реализующий адаптированную программу основного общего
образования МБОУ Целинная СОШ

Общеобразовательны
е курсы

Общеобразовательные
области

Число  учебных  часов  в
неделю

всего

5
кл

6 кл
7
кл

8 кл 9 кл

Русский язык 5 4 4 4 3 20

Чтение 
      
4

4 3 3 3 17

Математика 5 5 5 5 4 24
Природоведение 2 2
Биология 2 2 2 2 8
География 2 2 2 2 8
История Отечества 2 2 2 6
Обществознание 1 1 2
Музыка и пение 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 3
Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Трудовая подготовка
Профессионально-трудовое
обучение

6 6 8 8 10 38

Итого: 27 28 31 31 30 147
Компонент образовательной организации 2 2 1 2 3 10
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5
Русский  язык 1 1
Математика 1 1
с/к «Азбука здоровья» 1 1 1 3
Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 32 33 33 157
Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 50
Коррекционная
подготовка

Коррекционные курсы** 5 5 5 5 5 25

Другие  направления  внеурочной  деятельности
(кружки, секции)

5 5 5 5 5 25

Общее количество часов 39 40 42 43 43 207

3.2. Календарный учебный график МБОУ  Целинная СОШ   является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 



–  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
–  Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
–  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  05.03.2004  №1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для  V-XI
(XII) классов);
–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);
–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России  от 17.12.2010 №1897
(с  изменениями,  внесёнными  приказом  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №
1577);
–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);
–  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред.  от 24.11.2015) об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных организациях»; 
– Устав МБОУ  Целинная СОШ

1.1. Продолжительность учебного года

Начало учебного года
1 сентября        «День Знаний»

Окончание учебного года:  30 мая

Продолжительность учебного года
во 2-11 классах –34 недели (171 учебных дня)

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
 Дата  Продолжительность четверти

I четверть 01.09. 03.11. 46 дней  
II четверть 10.11. 30.12.  37 дней  
III четверть 16.01. 24.03.                       48 дней  

IV четверть 03.04. 30.05. 40 день (2-11кл)
 

Итого в 2016-2017учебном году  171 день 

Продолжительность каникул.
Дата  начала
каникул

Дата  окончания
каникул

Продолжительность
каникул



Осенние каникулы 04.11.  09.11. 6 календарных дней
Зимние каникулы 31.12. 15.01. 16 календарных дней
Дополнительные
каникулы для 1 кл

20.02. 26.02. 7 календарных дней

Весенние каникулы 25.03. 02.04. 9 календарных дней
Летние каникулы 31.05. 31.08. 8 недель

Праздничные дни 
4 ноября – День народного единства
1 января (воскресенье) переносится на 8 мая (понедельник)
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – День весны и труда 
9 мая – День Победы

1.2. Регламентирование образовательного процесса  

1 класс - учебные четверти – 4 четверти – безотметочное обучение
2-9  классы  –  учебные  четверти  –  4  четверти,  обучение  по  пятибалльной
системе
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность рабочей недели – 5 дней;
 
Режим работы образовательного учреждения.
Школа работает в  одну смену.
Начало занятий  -  8.30
Окончание занятий – 14.30
Работа во второй половине дня
Кружки, секции, консультации,  общешкольные собрания, встречи, 
индивидуальная работа – 16.00 – 20.00

Дежурство  администрации школы:
8.00-15.00, 16.00 – 20.00

Дни недели Ф.И.О. Должность  

понедельник Долбеева Лариса Прокопьевна, директор школы

вторник  Ильин Геннадий Георгиевич заместитель директора  по военно-
патриотическому  воспитанию

среда Батахаева Наталья
Александровна,

заместитель директора по ВР

четверг Ершова Галина Михайловна         заместитель  директора по УР

пятница Бабушкина Валентина
Николаевна

Социальный педагог



Продолжительность урока
1 классы – в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии  40 минут.
2-11 классы – 40 минут 

№ п/п
I смена

I смена перемена

1-й урок 08.30.-09.10 10мин
2-й урок 09.20.- 10.00. 10мин

3-й урок 10.10.-10.50. 20мин

4-й урок 11.10.-11.50. 20мин

5-й урок 12.10.-12.50. 10мин

6-й урок 13.00-13.40 10 мин

7-й урок 13.50 -14.30

Расписание звонков

 

Максимальная недельная нагрузка в академических часах:

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Макс.
нагрузка

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34

Максимально  допустимый  недельный  объем  нагрузки  внеурочной
деятельности

Максимально  допустимый  недельный  объем  нагрузки  внеурочной
деятельности (в академических часах) не более 10 часов.

Максимальное количество уроков в течение дня:
– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более
5 уроков, за счет урока физической культуры;
– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не
более 6 уроков, за счет урока физической культуры;
– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
– для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах.
Освоение  общеобразовательной  программы,  в  том  числе  отдельной

части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
общеобразовательной  программы,  сопровождается  текущим  контролем
успеваемости  и  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Формы,
периодичность  и  порядок  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестацией обучающихся регламентируются Положением о
текущей и промежуточной аттестации обучающихся.



Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных
классах  (5-8-х,   )  проводится  без  прекращения  общеобразовательного
процесса с 10.05.  по 24.05.   Форма  контроля определяется индивидуально
(  зачет,  контрольная  работа,  комплексная  работа,  защита   проекта  или
тестирование)

Обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме  соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,  переводятся  в
следующий класс условно, с дополнительным заданием на лето.

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х  и 11-х классах
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся

устанавливаются Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и
науки (Рособрнадзор)

 Последний звонок – 9,11 класс – 24 мая
 Выпускные вечера –9 класс – 20 июня,  
                                                       
                                                         
3.3.  Система  условий  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью(интеллектуальными
нарушениями)
Кадровые условия 
Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают:

 укомплектованность  школы  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников.

 
 МБОУ  Целинная  СОШ   укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию  для  решения  задач,  определённых  АООП  НОО.  Разработаны
должностные инструкции педагогов, внедряющих с ФГОС НОО, содержащие конкретный
перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы.
Они касаются следующих категорий педагогических работников: заместитель директора
по  учебной  работе,  учитель  начальных  классов,  классный  руководитель,  педагог-
психолог,  логопед,  учитель  ОБЖ,  учитель  физической  культуры,  учитель  трудового
обучения, учитель музыки.
Школа обеспечена учебниками  и учебно- методическими пособиями.
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,
областного  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»;
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.  
Кабинеты   освещены,  соблюдается  тепловой  режим,  структура  кабинетов  позволяет
заниматься  урочной  и  внеурочной  деятельностью.  Помещение  библиотеки  имеет
читальный зал, медиатеку, компьютер, принтер. Функционирует спортивный зал.
Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт. 
Для образовательных нужд в   школе используются:

 фойе школы — 2;
 спортивный зал — 1;
 библиотека — 1;
 игровая площадка перед школой.

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.
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;
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).  
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  процесс  образования,
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных
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. 

 3.3. Оценочные и методические материалы.

3.3 Оценочные   и  методические материалы

Кла
сс

Предмет Методическое
пособие

Контрольно-
оценочные
материалы

Учебные пособия

5 Русский язык Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Обучение  детей с 
умеренной и 
выраженной 
отсталостью в 1-4 
класса, часть2. 
Составители: 
Т.Б.Баширова, С.М.
Соколова. 
Иркутский 
институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования, 2011
Аксенова  А.К.,
Галунчикова  Н.Г.

Контрольные 
работы в 
учебниках.
Тестовые 
задания, 
выполненные
учителем.
Карточки-
задания на 
применение 
правил 
русского 
языка, 
отработку, 
пройденного 
материала

ГалунчиковаН. Г., 
ЯкубовскаяЭ.В. Русский 
язык: учебник для 5-го 
класса специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида» 
авторы: - М.: 
Просвещение,2013.

6 Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э.В. Русский 
язык: учебник для 6-го 
класса специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида» 
авторы: - М.: Просвещение,
2013.
Веркеенко И.В. 

7 Галунчикова Н. Г., 
Якубовская Э.В. Русский 
язык: учебник для 7-го 
класса специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида» 
авторы: - М.: Просвещение, 
2013

8 ГалунчиковаН.  Г.,



Развитие  речи
учащихся  на
уроках грамматики
и  правописания  в
5–9  классах
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида:  Пособие  для
учителя.  –  М.,
2007.
Сборник
диктантов  и
изложений.  5-9
классы:
коррекционное
обучение/авт.-сост.
Т.П.
Шабалкова._Волго
град:  Учитель,
2007

Е.А. Кудрявцева. 
Диктанты по 
русскому языку для

Якубовская  Э.В.  Русский
язык:  учебник  для  8-го
класса  специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII  вида»
авторы: - М.: Просвещение,
2013.

9 Галунчикова  Н.  Г.,
Якубовская  Э.В.  Русский
язык:  учебник  для  9-го
класса  специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII  вида»
авторы: - М.: Просвещение,
2014. 

5 Чтение Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных

Задания к 
текстам в 
учебниках

Учебник: «Чтение. 5 класс.
Учебник  для  специальных
(коррекционных)
образовательных



учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Обучение  детей с 
умеренной и 
выраженной 
отсталостью в 1-4 
класса, часть2. 
Составители: 
Т.Б.Баширова, С.М.
Соколова. 
Иркутский 
институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования, 2011

Пересказ 

Заучивание 
наизусть

 Словесное 
рисование

 
Тестирование
.

учреждений  VIII  вида»
автор-составитель,  З.С.
Малышева, 2013 г.

6 И.М.  Бгажникова,  Е.С.
Погостина.  Чтение:
учебник для 6 специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII  вида.  –
М.: «Просвещение», 2013г.

7 Чтение.  7  класс.  Учебник
для  специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII  вида»,
автор-составитель  А.  К.
Аксёнова, 2013 г.

8 Малышева  З.Ф.  Чтение:
учебник для 8 специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII  вида.  –
М.: «Просвещение», 2014.

9 Аксенова  А.К.,  Шишкова
М.И. Чтение: учебник для 9
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII  вида.  –
М.: «Просвещение», 2015г.

5

Математика 

Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

М.Н.Перова. 
Преподавание 
математики в 
коррекционной 
школе. 
Просвещение, 2013

Ф.Р. 
Залялетдинова. 
Математика в 

Контрольные 
работы в 
учебниках.
Тестовых 
заданий, 
составленные
учителем.

М.Н.Перова и 
Математика, 5. 
Учебник для 5 класса 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. М.: 
Просвещение, 2013 г;.

6 Контрольные 
работы в 
учебниках.
Тестовые 
задания, 
составленные
учителем.
Карточки-
задания на 
построение 
(геометричес
кий 
материал)

Г.М. Капустина, 
М.Н.Перова. 
Математика, 6. 
Учебник для 6 класса 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. М.: 
Просвещение, 2013 
год;.

7 Контрольные 



коррекционной 
школе.

С.Е. Степурина. 
Математика 5-6 
классы. 
Тематический и 
итоговый контроль

работы в 
учебниках.
Тестовые 
задания, 
составленные
учителем.
Карточки-
задания на 
построение 
(геометричес
кий 
материал)

Т.В. Алышева. 
Математика, 
7.Учебник для 7 
класса специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. М.: 
Просвещение, 2013 
год. ;

8 Контрольные 
работы в 
учебниках

В.В.Эк. Математика, .
Учебник для 8 класса 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. М.: 
Просвещение, 2014 
год.; 

9 Контрольные 
работы в 
учебниках

М.Н.Перова. Математика, 
9. Учебник для 9 класса 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. М.: 
Просвещение, 2013год

7 История
Отечества

Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

 
Б.П. Пузанов. 
Уроки истории в 7 
классе специальной
( коррекционной) 
образовательной 
школы VIII вида. 
Методическое 
пособие. 2004г.

Тестовых 
заданий, 
составленные
учителем.

Пузанов  Б.П.  История
России:  учеб.  для  7  кл.
спец.  (коррекционных)
образоват.  учреждений
VIII  вида.  –  М.:  ВЛАДОС,
2013.

8 Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных

Тестовые 
задания, 
составленные
учителем.

Пузанов  Б.П.  История
России:  учеб.  для  8  кл.
спец.  (коррекционных)
образоват.  учреждений



учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Б.П. Пузанов. 
Уроки истории в 8 
классе специальной
( коррекционной) 
образовательной 
школы VIII вида. 
Методическое 
пособие. 2004г.

Карточки-
задания  по 
хронологии 
(Россия XVIII
века)

VIII  вида.  –  М.:  ВЛАДОС,
2014.

9 Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Б.П. Пузанов. 
Уроки истории в 9 
классе специальной
( коррекционной) 
образовательной 
школы VIII вида. 
Методическое 
пособие. 2004г.

Тестовые 
задания, 
составленные
учителем.
Карточки-
задания на 
соотнесение 
дат и 
событий 
(Великая 
Отечественна
я война)

Пузанов Б.П. История 
России: учеб. для 9 кл. 
спец. (коррекционных) 
образоват. учреждений  
VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 
2015.

5 Природоведен
ие

Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Е.М. Тихомирова. 
Тесты по предмету 
«Окружающий  

Тестовые 
задания, 
составленные
учителем. 
Контрольные 
работы в 
учебнике. 
Индивидуаль
ные 
карточки-
задания по 
темам.

Т.М.Лифанова.Е.Н.Соломи
на.. Природоведение. 
Учебник для 5 класса 
специальных(коррекционн
ых) общеобразовательных 
учреждений VIII вида.



миру» 
Е.М.  Тихомирова.
Загадки  о  человеке
и его помощниках.

6
Биология 

Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Практические
работы
Тесты
Проверочные
работы

Е.В. Макаревич. 
Естествознание. Неживая 
природа. Учебник для 6 
класса 
специальных(коррекционн
ых) общеобразовательных 
учреждений VIII вида.; 

7 Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Практические
работы
Тесты
Проверочные
работы

З.А. Клепинина. 
Естествознание. Растения. 
Бактерии. Грибы. Учебник 
для 7 класса 
специальных(коррекционн
ых) общеобразовательных 
учреждений VIII вида

8 Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Практические
работы
Тесты
Проверочные
работы

Учебник для 8 класса 
специальных(коррекционн
ых) общеобразовательных 
учреждений VIII вида

9 Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора

Практические
работы
Тесты
Проверочные
работы

Е.Н. Соломина. Биология. 
Человек. Учебник для 9 
класса 
специальных(коррекционн
ых) общеобразовательных 
учреждений VIII вида



педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

6 Географ
ия

Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Вопросы для 
обобщения и 
контроля 
знаний в 
учебнике.
Практические
работы.
Тесты.
Контрольный
опрос.

Лифанова, Т. М., 
Соломина, Е. Н. Начальный
курс физической 
географии. 6 класс. 
/Учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
видаПросвещение, 2013г.
Лифанова, Т.М.  Знаешь ли 
ты географию?

7 Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Вопросы для 
обобщения и 
контроля 
знаний в 
учебнике.
Практические
работы.
Тесты.
Контрольный
опрос.

Лифанова, Т. М., 
Соломина, Е. Н. География 
России. 7 класс. /Учебник 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
видаПросвещение, 2013г.; 
«Рабочая тетрадь по 
географии России» для 7 
класса. Т.М.Лифанова. 
Москва «Просвещение» 
2005 год.

8 Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Вопросы для 
обобщения и 
контроля 
знаний в 
учебнике.
Практические
работы.
Тесты.
Контрольный
опрос.

Лифанова, Т. М., 
Соломина, Е. Н.. География
материков и океанов. 8 
класс. /Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Просвещение, 2014г.

9 Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора

Вопросы для 
обобщения и 
контроля 
знаний в 
учебнике.
Практические
работы.
Тесты.

Лифанова, Т. М., 
Соломина, Е. Н.. География
материков и океанов. 9 
класс. /Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 



педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

Контрольный
опрос.

Просвещение, 2014г

5 Изобразительн
ое искусство

Программа
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство
«Владос», 2014г

6
7

9 Профессионал
ьно-трудовое

обучение:
швейное дело

Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида  для  5-9
классов  под
редакцией  доктора
педагогических
наук,  профессора
В.В.Воронковой.
Издательство 
«Владос», 2015г в 

Трудовое 
обучение. 
Швейное 
дело. 5-9 
классы: 
контрольно – 
измерительн
ые 
материалы, 
вариативные 
тестовые 
задания / авт. 
– сост. 
Н.А.Бородки
на. 
Волгоград: 
Учитель, 
2014
Тестовые 
задания, 
составленные
учителем.
Технологичес
кие карты

Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая.Технология. 
Швейное дело. 9 класс: 
учебник для специальных 
(коррекционных)учрежден
ий VIII вида. 
Просвещение.2013г.Е.А.Ко
валёва. Технология. 
Сельско-хозяйственный 
труд 9 класс: учебник для 
специальных 
(коррекционных)учрежден
ий VIII вида. Просвещение.
2012г.
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