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Целевой раздел  
I.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) основного 

общего образования для умственно отсталых обучающихся (интеллектуальные 

нарушения)  Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево Саратовской области»  разработана на 

основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 -Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Программа предназначена для обучения детей с умственной отсталостью легкой 

степени, учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлена на формирование общей культуры школьников, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение задач: учебного, 

воспитательного направлений. 

АООП создана с учетом  особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Организация обеспечивает 

требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30%от общего 

объема АООП. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы состоит из 

3-х компонентов: 

1. Целевой. 

2. Содержательный. 

3. Организационный. 

АООП разработана Учреждением самостоятельно. 
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При разработке АООП использованы материалы Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой. 

В Программе учтены специфика образовательного процесса Учреждения, 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, 

особенности психофизического развития и возможности обучающихся.. Программа 

является локальным нормативным документом МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Ртищево Саратовской области», содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ педагогов по учебным предметам, 

коррекционным курсам, плана воспитательной работы школы – интерната. 

 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся 

(интеллектуальные нарушения) легкой степени. 

 Общим  признаком  у  всех  умственно отсталых обучающихся  выступает  

недоразвитие  психики  с преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 

приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. Своеобразие развития обучающихся с умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ученика в первую 

очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. У обучающихся страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания воспитанников об 

окружающем мире являются неполными, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден. Это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счѐтом в 

процессе школьного обучения. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

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

трудностям ориентировки таких детей в окружающей среде. В процессе освоения 

отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. Вместе тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие 

обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. 
Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях выделения существенных признаков 

предметов и явлений и дифференциации их от несущественных, трудностях сравнения 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. У этой категории обучающихся 

наиболее сохранным является наглядно – действенное мышление, а наиболлее 

нарушенным оказывается логическое (словесно – логическое) мышление, что выражается 

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явлений и фактов. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла фраз или 

целых текстов. 
В целом, мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). 
Обучающимся с умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: такие ученики начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не имея внутреннего плана действия. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
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отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Механическая память, как правило сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько еѐ воспроизведения. 

Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Особенности 

нервной системы обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объѐма, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения.  

В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с 

волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости Однако если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определѐнное время поддерживаться на должном 

уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком - 

либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объѐм 

внимания, и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают 

возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение, 

как один из наиболее сложных психических процессов, отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности 

в умственно отсталых  отмечаются недостатки развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется   в   недоразвитии   всех   

сторон   речи:   фонетической,   лексической, грамматической. Трудности 

звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи   обусловливают   

различные   виды   нарушений   письменной   речи.   Снижение потребности в речевом 

общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство 

общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 

однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно - логического 

мышления. Следует отметить, что речь детей в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается 

непонятой, что приводит к неверному осмыслению и выполнению задания. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 
Психологические особенности обучающихся проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При лѐгкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера обучающихся характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Они предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 
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выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. 

При проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. 

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории обучающихся в уходе 

за собой, благодаря овладению необходимыми социально - бытовыми навыками. Нарушения 

высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений 

со сверстниками и взрослыми. Также недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой 

и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется в 

своеобразии их социализации.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

 У обучающихся с умственной отсталостью можно выделить следующие образовательные 

потребности: 

1. Общие образовательные потребности, к которым относятся: 

1) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

2) непрерывность коррекционно - развивающего процесса, реализуемого через содержание 

всех образовательных областей, через организацию психолого – медико – педагогического 

сопровождения, организацию индивидуальной коррекционной работы; 

3) расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

2. Специфические образовательные потребности: 

1) увеличение сроков освоения образовательной программы; 

2) наглядно – действенный характер содержания образования; 

3) упрощение системы учебно – познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

4) введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 

5) отработка средств коммуникации, социально - бытовых навыков; 

6) «перенос» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

7) профильное трудовое обучение; 

8) обеспечение особой, пространственной и временной организации образовательной среды 

с учѐтом особенностей центральной нервной системы и психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью; 

9) постоянная стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и взаимодействие с ним. 

Принципы и подходы к формированию АООП 
 В основу  разработки  АООП  заложены  дифференцированный  и  деятельностный 
подходы. 
 Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учѐт их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
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обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 
 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учѐтом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью. 

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

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
  В основу формирования АООП положены следующие принципы: 
 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);

 принцип учѐта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учѐтом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип;

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приѐмами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

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

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

 принцип сотрудничества с семьѐй.

 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

- разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

- образование слов с новым значением с опорой на образец; 

- представления о грамматических разрядах слов;  

- различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

- использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

- составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

- установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

- нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

- нахождение в тексте однородных членов предложения; 

- различение предложений, разных по интонации; 
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- нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

- письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

- составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

- знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

- разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

- образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

- определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

- составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

- установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

- нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

- составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

- составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

- различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

- оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

- письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

- определение темы произведения (под руководством учителя); 

- ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

- участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 
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- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- установление последовательности событий в произведении; 

- определение главных героев текста; 

- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

- определение темы художественного произведения;  

- определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

- самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

- различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

- определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

- пересказ текста по коллективно составленному плану;  

- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

- ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел 

в пределах 100 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел;  

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

- знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

- выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

- знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

- нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

- решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
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- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

- знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

- устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

- письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

- знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

- выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

- нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

- выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

- решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

- знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

- вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

- применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

- представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

Природоведение (V класс) 

Минимальный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 
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- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее летом);  

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

- знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

- описание особенностей состояния своего организма;   

- знание названий специализации врачей; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

Достаточный уровень: 

- представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

- знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 
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- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

- применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  

- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

- применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

Социально-бытовая ориентировка 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
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- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий;  

- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них  по вопросам учителя; 

- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

- знание мест совершения основных исторических событий; 

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических 

героев;  

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
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позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  

- подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 
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- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

Профессионально-трудовое обучение: 

Минимальный уровень: 

- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

- представления об основных свойствах используемых материалов;  

- знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

- представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

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

- чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

- представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

- понимание значения и ценности труда; 

- понимание красоты труда и его результатов;  

- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

- понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

- организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

- выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

- посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

- определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

- экономное расходование материалов; 

- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
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- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной  общеобразовательной программы определяется по завершении обучения в школе. 

Обучение завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по профессионально-трудовому 

обучению в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников МОУ «СОШ 

№ 1 г. Ртищево Саратовской области». 

 

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе 

основного обучения в школе принято считать следующее. Выпускник школы: 

 освоил адаптированную общеобразовательную программу Учреждения в соответствии 

со своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

 овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

адаптированной общеобразовательной программой Учреждения; 

 имеет в основном положительную динамику развития, ослабленные (преодолѐнные) 

дефекты, воспитанные новые положительные качества личности; 

 овладел в пределах своих познавательных способностей определѐнными навыками 

трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в 

общество. 

Конечный результат освоения обучающимися АООП представлен моделью 

личности выпускника. 

 

Модель личности выпускника: 

 

Компетентность интеллектуальная: 
 умение использовать объѐм знаний и навыков, полученных в процессе обучения, для  

получения профильного профессионального образования; 

 принятия жизненно важных решений; 

 разрешения различного рода проблемных задач. 

Компетентность личностная: 
 умение анализировать и прогнозировать своѐ поведение относительно норм морали и 

нравственности, принятых в обществе; 

 умение вести здоровый образ жизни; 

 способность проявлять толерантность по отношению к людям; 

 стремление заботится о своей семье, близких людях, детях.  

Компетентность нравственная: 

 положительное отношение к духовным и культурным ценностям своего народа; 

 стремление к сохранению традиций и обычаев страны. 

Компетентность социальная: 
достижение выпускником такого уровня социальной компетентности, который обеспечит 
возможность самореализации, адекватного построения жизненной перспективы, 
стабильного трудоустройства.  

III.  Система оценки достижения обучающимися с умственной 
отсталостью планируемых результатов освоения АООП 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах (см. модель личности выпускника). 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений. 

Система оценки достижения планируемых предметных результатов освоения АООП 

учитывает особенности обучающихся с умственной отсталостью. Оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Оценивается прежде всего 

то, в какой степени конкретный ученик реализовал свои (иногда чрезвычайно малые) 

образовательные возможности. В текущей оценочной деятельности используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Также результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 
 «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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 В МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» разработано «Положение о системе 

оценок, формах, периодичности проведения  промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

(интеллектуальные нарушения)». 

Положением регламентирован порядок оценки знаний и достижений обучающихся в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы в ходе промежуточной 

аттестации, установлены единые требования к оценке достижений обучающихся и 

выставлению отметок. 

Результатом образовательного процесса является овладение обучающимися 

определенным объѐмом знаний, конкретных умений и навыков. Методическое объединение 

учителей-дефектологов разрабатывает формы проведения итоговых контрольных работ, 

содержание которых составляют материалы, сбалансированные между требованиями 

программы и возможностями обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП в МОУ «СОШ 

№ 1 г. Ртищево Саратовской области»  представлена в таблице 1. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

Таблица 1 

Образо

ва 

тельна

я 

област

ь 

Учебные 

предметы 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Срок 

проведения 

Результати 

вность 

 

 

 

 

 

I.
 О

б
щ

ео
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

к
у
р

сы
 

Письмо и 

развитие речи 

 

 

Стартовый 

(входной) 

 

 

Администрат 
ивная 

контрольная 

работа 

1-2 неделя 
сентября 

 

 

Анализ 
контрольной 

знаний (в %) 

работы с 
качеством 

Оценивание 

по 5- 

балльной 
системе 

 

 

 

 

Текущий Письменные 
проверочные 

работы 

В ходе 
изучения 

темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодический Контрольные 

работы 

По итогам 

изучения 

темы, 
раздела 

Оценивание 

по 5- 

балльной 
системе 

 

 

 

 

Промежуточный Администрат 

ивная 
контрольная 

работа 

В конце 

четверти и 
учебного 

года 

Анализ 

контрольной 
работы с 

качеством 

знаний ( в %) 

 

 

 

 

 

 

Чтение и 

развитие речи 

Периодический 

Промежуточный 

Проверка 

техники 

чтения 

сентябрь, 

апрель. 

В течение 

года по 
необходимо 

сти 

Анализ по 

проверке 

техники 

чтения 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

Стартовый 

(входной) 

Администрати 

вная 

контрольная 

1-2 неделя 

сентября 

Анализ 

контрольной 

работы с 
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работа качеством 

знаний (в %) 
 

 

Текущий Письменные 

проверочные 
работы, 

фронтальные 

беседы, 

устные 
опросы 

В ходе 

изучения 
темы 

Оценивание 

по 5- 
балльной 

системе 

 

 

 

 

 

 

 

Периодический Контрольные 
работы 

По итогам 
изучения 

темы, 

раздела 

Оценивание 
по 5- 

балльной 

системе 

 

 

 

 

 

Промежуточный Администрати 

вная 

контрольная 
работа 

В конце 

четверти и 

учебного 
года 

Анализ 

контрольной 

работы с 
качеством 

знаний ( в %) 

 

 

 

 

 

Природоведение Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 
проверочные 

работы, 

фронтальные 

беседы, 
устные 

опросы, 

тестовые 
задания 

В ходе 
изучения 

темы 

 

 
 

 

 
 

Оценивание 
по 5- 

балльной 

системе 

 
 

 

 
 

 

Промежуточный Административная 

контрольная 

работа 

В конце 

учебного 

года 

Анализ 

контрольной 

работы с 
качеством 

знаний ( в %) 

Биология Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 

проверочные 
работы, 

фронтальные 

беседы, устные 

опросы, тестовые 
задания 

В ходе 

изучения 
темы 

 

 

 
 

 

 

Оценивание 

по 5- 
балльной 

системе 

 

 
 

 

 
 

Промежуточный Административная 
контрольная 

работа 

В конце 
учебного 

года 

Анализ 
контрольной 

работы с 

качеством 
знаний ( в %) 
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География Текущий 

 

 

 

 

 

Письменные 

проверочные 
работы, 

фронтальные 

беседы, устные 

опросы, тестовые 
задания 

В ходе 

изучения 
темы 

 

 

 
 

Оценивание 

по 5- 
балльной 

системе 

 

 
  

Промежуточный Административная 

контрольная 
работа 

В конце 

учебного 
года 

Анализ 

контрольной 
работы с 

качеством 

знаний ( в %) 
 

История 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Письменные 
проверочные 

работы, 

фронтальные 

беседы, устные 
опросы, тестовые 

задания 

В ходе 
изучения 

темы 

Оценивание 
по 5- 

балльной 

системе 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный Административная 

контрольная 

работа 

В конце 

учебного 

года 

Анализ 

контрольной 

работы с 
качеством 

знаний ( в %) 
 

Обществознание Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 

проверочные 

работы, 
фронтальные 

беседы, устные 

опросы, тестовые 
задания 

В ходе 

изучения 

темы 

Оценивание 

по 5- 

балльной 
системе 

 

 

Промежуточный Административная 
контрольная 

работа 

В конце 
учебного 

года 

Анализ 
контрольной 

работы с 

качеством 
знаний ( в %)  

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Музыка и пение 

Периодический 

Текущий 

Оценивание 

практических 

работ учащихся, 
фронтальные 

беседы, устные 

опросы 

В ходе 

изучения 

темы 

Оценивание 

по 5- 

балльной 
системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура Текущий Контрольные 

испытания по 

видам упражнений 

В ходе 

2 раза в год – 

изучения 
темы 

Оценивание 

по 5- 

балльной 
системе 

 

 

 

 

Периодический Тестовые 

задания 

сентябрь, 

май 
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Итоговый Тестовые 

задания, 
Контрольные 

испытания 

В конце 

четверти и 
учебного 

года 

 

 

 

 

II
. 

Т
р

у
д
о
в

а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

Профессионально 

– трудовое 

обучение 

Текущий Практические 

проверочные 

работы, 
фронтальные 

беседы, устные 

опросы 

В ходе 

изучения 

темы 

Оценивание 

по 5- 

балльной 
системе 

 

 Периодический Тестовые 
задания и 

практические 

работы 

По итогам 
изучения 

темы, 

раздела  

 Промежуточный Практические 

контрольные 

работы по 

итогам четверти, 
года 

 

В конце 

четверти, 

учебного 

года 

Анализ 

контрольной 

работы с 

качеством 
знаний ( в %) 

 

 Итоговый Экзамен по 
окончании  

9 класса 

По 
окончании 9 

класса 

По 
окончании 

9 класса- 

анализ 

экзаменацио 
нной работы, 

оценивание 

по 5- 
балльной 

системе. 

 

 
 

 

  

II
I.

 К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
а
я

 п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
  Социально – 

бытовая 

ориентировка 

(СБО) 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 

проверочные 

работы, 

фронтальные 
беседы, устные 

опросы, тестовые 

задания, 
практические работы 

В ходе 

изучения 

темы 

Оценивание 

по 5- 

балльной 

системе 
 

 

Промежуточный Административная 

контрольная 

работа 

В конце 

учебного 

года 

Анализ 

контрольной 

работы с 

качеством 
знаний ( в %) 

  

 

 

           Обучение в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» для умственно 

отсталых обучающихся (интеллектуальные нарушения)  завершается итоговой 

аттестацией (экзаменом) по профессионально-трудовому обучению в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах, периодичности проведения  промежуточной и 
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государственной итоговой аттестации обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (интеллектуальные нарушения)». Экзамен по 

профессионально-трудовому обучению у выпускников проводится в форме: 

 практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам; 

 собеседования членов комиссии с выпускником на основе выполненной практической 

работы (защита проекта). 

           Обучающиеся по окончании IX  класса должны владеть максимально 

доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым 

для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную подготовку по тем видам 

труда, которые преподаются в Учреждении и по которым они могут быть трудоустроены 

и социально адаптированы. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов экзаменационной комиссии 

по результатам экзаменов рассматривает вопрос об уровне освоении каждым 

обучающимся АООП и выдаче документа установленного образца - свидетельства об обучении. 

 

Содержательный раздел 
 

IV. Содержание образования 

Программы учебных предметов. 
В МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» для умственно отсталых 

обучающихся (интеллектуальные нарушения) реализуются Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. 

РУССКИЙ (РОДНОЙ) язык 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. Учащиеся должны: 

 овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Чтение 

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает 

у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 
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описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Грамматика и правописание 
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления 

их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ 

слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и 

др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению. Эта тема 

включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в 

процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, так как возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2—4 

классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается фор-
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мирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя 

внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.  

МАТЕМАТИКА 

Математика в адаптированной школе является одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Обучение математике детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) должно 

носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 

5-9 классах для детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). В программу 

каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение 

вопросов, изученных ранее, определяется учителем в объеме, который зависит от состояния 

знаний и умений учащихся, их готовности к знакомству с новыми темами. 

В программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, 

как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе 

вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за 

учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью 

учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для 

них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, программа определяет те упрощения, 

которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с 

использованием специальных методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем 

предметам, кроме математики. Это обучающиеся с грубой акалькулией и из-за 

дополнительного локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе 

только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в 

классе нецелесообразно. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и 

обучаться в пределах своих возможностей. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 ООО 

ООО. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и 

разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими 
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пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 ООО предметов. В дальнейшем 

основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с 

некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в 

содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю в классах обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом понимают и 

запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых ученики 

могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим на занятиях устным 

счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В 

течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, 

дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить 

виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические 

приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры — 

только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся 

считать устно без наличия вспомогательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших 

классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного 

решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно 

познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и 

проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного 

контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество времени на уроках 

математики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе 

этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после 

того, как они осознаны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает 

постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, 

чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание 

приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы 

на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при 

решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию 

речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень 

важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 
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измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном 

порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для 

выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 

003 м, 14 р. 02 к. и т.п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений 

с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 

классах. В результате выполнения разнообразных практических работ школьники получают 

представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного 

параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 

площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является 

получение дробей. 

Десятичные дроби (7 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, 

имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить 

видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы 

счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему 

мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения, 

десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В 

последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих 

лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих 

приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, 

чертежах; определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного 

и вычислительного характера. 

Геометрический материал в 1—4 классах изучается на уроках математики, а в 5—9 

классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических 
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умений происходит и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется 

практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь 

этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

В классах детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  учащиеся вы-

полняют письменные работы (домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика 

имеется две тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество 

работ будет зависеть от: требовательности учителя, знания детьми правил оформления записей, 

соответствия заданий уровню знаний и умений школьников. Мастерство учителя должно 

проявляться в способности сочетания самостоятельности в работе учащихся с предупрежде-

нием появления ошибок. 

Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики и во 

внеурочное время возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе в целях 

усиления коррекционной и практической направленности обучения. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
Природоведение — это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он 

является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, полученных в младших классах. 

В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению знаний по естествознанию и 

географии в 6-9 классах. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 

систематизируются представления о: живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней; 

жизни растений и животных; строении организма человека и т.д. 

Дети учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 

деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и 

психофизического развития, их познавательных интересов. 

Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к 

ней, стремление беречь и охранять природу. 

Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: Земля — планета 

солнечной системы. Сезонные изменения в природе. Наша страна. Природа нашей Родины. 

Человек. Охрана здоровья. Экология. Охрана природы. Труд на пришкольном участке. 

Экскурсии и практические работы. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ) 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в адаптированной 

школе, располагает большими коррекционно-образовательными, развивающими, 

воспитательными и практическими возможностями. 

Курс «Естествознания» включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 

бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

1. сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни 

растений, животных, организме человека и его здоровье; 

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой природе; 

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 

животных и людей), бережного отношения к природе; 
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4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание естествознания для детей с ОВЗ должно быть направлено на коррекцию 

недостатков интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой 

природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияние на нее. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой природы. 

Особое внимание следует уделить экологическим проблемам, связанных с загрязнением 

окружающей среды, и покорять пути их решения человеком. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со знакомства с 

зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны 

для чувственного восприятия учащихся и на которых начинают формирование 

физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. Затем можно изучать 

бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая последовательность 

объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися 

коррекционной школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в 

данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 

известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства 

и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. 

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

некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся 

знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о 

том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от зараз-

ных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и 

наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание обучающихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной 

его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование 

и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, 

которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, 

различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном 

количестве раздаточный материал. 

ГЕОГРАФИЯ 
Программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих в 

современном обществе, и новых данных географической науки. 

География как учебный предмет в адаптированной школе имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии 

нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 
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зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 

интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 

пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять 

новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с 

естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусст-

вом, черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также 

предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природове-

дение». Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 

преемственность географического содержания и природоведческих курсов подчеркивается 

выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы. 

Учитывая общие и специальные задачи адаптированной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — 

«Начальный курс физической географии», 7 класс — «География России», «География 

материков и океанов» — 8 класс, «Наш край»  - 9 класс. 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 

номенклатура, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям школьников. 

Проведению практических работ в 6-9 классах помогут изданные рабочие тетради, 

которые способствуют внедрению в учебный процесс современных методических приемов. 

Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске (под руководством учителя) на этапе 

закрепления географического материала. Для осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к умственно отсталым учащимся задания разной степени 

трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в 

качестве домашнего задания. В рабочих тетрадях на печатной основе впервые опубликованы 

контурные карты, предназначенные для детей с интеллектуальной недостаточностью. Они 

имеют меньшую географическую нагрузку, четко выделенные контуры отмечаемых объектов, 

пунктирные и цветовые подсказки. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать 

комплексную характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, животный 

мир, занятия населения). 



30 
 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») обучающиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, 

планом и картой. 

В программе вначале планируется формирование более точных географических 

представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с 

использованием видеофильмов). На этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, 

учитель может уточнить, какими цветами будут обозначаться формы рельефа и водоемы на 

карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и 

карта». При изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения плана 

стола, класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с 

географической картой. К учащимся с нарушенным пространственным анализом при оценке 

знаний можно снизить уровень требований. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, 

признакам природы и «звездочке ориентирования». Работу с компасом усваивают более 

сильные школьники. Черчение и чтение плана участка также должно выполняться лишь 

сильными учащимися под руководством учителя. 

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 

физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, 

землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», 

«Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний 

в тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее 

полное представление о планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в 

дальнейшем применительно к конкретным географическим территориям. 

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение 

вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны должно 

рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много 

внимания должно быть уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины 

обострения экологических ситуаций в некоторых районах нашей страны. 

При изучении географии России учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политикоадминистративной и картой природных зон 

России). 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

II. Природные зоны России. 

Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства. 

Учителю географии необходимо подумать о рациональном распределении времени на 

изучение общих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока 

иллюстрировать общие положения конкретными примерами, подготавливая таким образом 

учащихся к изучению отдельных природных зон. 

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика 

природных зон России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и 

хозяйственной деятельности людей, местные экономические, социальные и экологические про-

блемы, достопримечательности разных уголков нашей Родины. При изучении природных зон 

России учитель вправе выделить больше времени и уделить особое внимание той природной 

зоне, в которой расположена школа. 

При изучении географии своей страны необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчёркивая культурные и этнографические особенности 

населения. 
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Желательно приучать старшеклассников работать с материалами периодической печати, 

местными и центральными изданиями. 

Появление нового учебника по географии России с иллюстрированным приложением 

облегчит семиклассникам процесс усвоения программного материала о географии своей 

страны, а упрощенные контурные карты, размещённые в рабочих тетрадях на печатной основе, 

помогут заполнить изучаемые объекты на карте России. 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 

класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и 

Южной Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с природой различных 

континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, 

культурой людей, отдельными государствами. 

С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую географию 

материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом 

положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном 

мире и населении Евразии. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала 

позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с государствами 

Евразии. Тематика этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по 

принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу географической смежности.     

Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 

политизацию содержания. Современные названия государств даются в скобках. При 

объяснении материала учителю целесообразно больше внимания уделять страноведческим и 

общекультурным аспектам. Следует обратить внимание на характерные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), на 

ценности духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия). 

Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в разделах «Восточная 

Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает учителю 

возможность рассказать о распаде монополизированного государства и обратить внимание 

учащихся на налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих 

суверенных государств. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и видеофильмов о 

природе, культурных и исторических достопримечательностях изучаемой страны, традициях и 

быте ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, рельеф, 

флора и фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности, 

культура, обычаи, традиции) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от 

особенностей данного государства. 

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты), 

приблизили Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс 

«География материков и океанов» темами, посвященными России как крупнейшему 

государству Евразии. На этих уроках учитель повторяет и обобщает знания учащихся о своей 

стране (государстве), полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству со своим 

краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе 

изучению своей местности отводится IV четверть 9 класса. Территорию для изучения 

(республика, край, область, район, город, село) определяет сам учитель. На этих уроках учащи-

еся не только систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными 

экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном 

регионе. 

Выпускники адаптированной школы должны уметь ориентироваться в своей местности, 

знать основные достопримечательности своего края. Занижение требований к знаниям 

учащихся при изучении этой темы не предусматривается. 
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Для изучения своего края в программе дается примерный план, опираясь на который 

учитель может разработать конкретное программное содержание, отражающее особенности 

данной местности. 

На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и культурологических 

аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных 

культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в 

значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

Программа обеспечивает оптимальный объем знаний по географии для детей с нарушением 

интеллекта. Как показывает опыт, он доступен большинству учащихся. Учитывая 

индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к 

отдельным учащимся по темам, связанным с географической картой. 

Внутри разделов, не выходя за рамки указанного времени, педагог вправе перераспределять 

количество часов на изучение отдельных тем. 

ИСТОРИЯ 
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, форми-

рование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

В курсе «Истории России» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте 

людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, ти-

пологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному освоению содержания статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История России» является историко-краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до 

настоящего времени. 

На уроках истории в адаптированной школе используются: рассказ, беседа, выборочное 

объяснительное чтение текста учебной книги, работа с историческими картами, картинами, 

схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор кинофильмов, отдельных фрагментов кино, 

диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая 

новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент 

обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. 

Этому помогают «Лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 
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Большое значение на уроках истории в имеет работа со словарем, данным в конце 

каждой темы, для развития у учащихся мышления и речи. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии по историческим памятникам. Внимание учащихся на экскурсиях надо 

привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

Содержание курса истории России позволяет использовать также «вертикальное» 

повторение по отдельным вопросам (например: сравнение орудий труда, оружия, войн, 

революций). 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть 

вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых 

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, в 

специальных (коррекционных) школах VIII вида такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования 

гражданских качеств ученика. 

В 7 классе учащиеся знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей страны с 

древнейших времен до начала XVI века. В 8 классе изучается история России с начала XVI века 

по конец XIX века. В 9 классе учащиеся знакомятся с событиями конца XIX века и всего XX 

века. Завершается курс «Истории России» знакомством с современной жизнью нашей страны. 

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 

дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 

предусматриваются уроки конт- рольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у учащихся с нарушением интеллекта. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса 

должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-

ориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, 

что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную 

целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий для 

социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через 

знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 ч в каждом классе), из которых, в 

соответствии с деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей 

материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого 

материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-

встречи, лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов работы с 

учащимися при изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже 

имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 

дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, 

внимание школьников. 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, 

на повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: 
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самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению 

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

художественного вкуса учеников и т. д. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей обучающихся с умственной 

отсталостью, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе 

даны темы занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а также пе-

речислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. Большинство разделов 

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

последовательности в обучении, при сообщении нового материала может использовать опыт 

учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и 

навыков и формирования новых. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 

обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. 

Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен 

овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять 

деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как 

коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под 

руководством учителя) методы организации практических работ. Однако при любой форме 

организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми 

знаниями и умениями. 

Выполнение некоторых практических работ целесообразно проводить, разделив 

учащихся на бригады из 4—5 человек; при этом каждая бригада выполняет самостоятельное 

задание. На первом занятии, где применяется бригадная форма работы, учитель должен 

объяснить и показать детям, что должен делать бригадир. Для этого он, распределив учеников 

по бригадам, выступает в роли бригадира одной из них. Другие бригадиры, назначенные из 

числа наиболее подготовленных учащихся, наблюдая за учителем и получая его инструкции, 

организуют работу своих бригад. Бригадная форма работы может быть использована и при 

выполнении детьми одинаковых заданий (штопка, чистка посуды и т.д.). Необходимо поддер-

живать стремление каждого ученика стать бригадиром. При этом большое воспитательное 

значение имеет требование, заключающееся в том, что бригадиром может быть только 

старательный и активный ученик, успешно выполняющий задания. Данная установка служит 

стимулом, как для сильных, так и для слабых учащихся, побуждая их работать лучше. 

Учащихся, испытывающих трудности в обучении, следует назначать бригадирами при 

выполнении наиболее простых работ, аналогичных предыдущим. 

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и 

механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предмета-

ми, а также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже 

незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без 

внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических 

требований во время выполнения различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных 

методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражне-

ниями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не 

должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости 
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от задач занятия беседа может иметь различное назначение. Например, она может носить 

информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и 

представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся 

краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний — 

заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на занятиях, 

учитель должен ориентироваться на требования к знаниям и умениям учащихся, относящимся к 

соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год объем, и 

сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость изменения и 

усложнения методов и приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно 

по тем разделам программы, в которых не предусмотрено проведение практических работ, 

например «Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими 

приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, 

как «Торговля», «Средства связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется 

проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими 

знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.). 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные и сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в 

отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места 

в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является 

самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения по 

определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. Так, во время 

экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее 

составленных текстов). 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен 

продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее. 

Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить 

правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии— повторить 

правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать 

рациональный маршрут, транспортные средства и т. д. Повторение учебного материала по 

изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками родного языка, 

математики, географии, труда, естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке следует уделять внимание развитию 

устной и письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на 

уроках родного языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо 

следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей 

правильно построить фразу, диалог, обосновать вывод. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке 

отражаются в классном журнале. Распределение времени на прохождение программного 

материала и порядок изучения тем учитель определяет по своему усмотрению. Содержание 

таких тем, как «Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут 

несколько изменяться в зависимости от местных условий. При тематическом планировании 

должны учитываться время года и потребности школы. Например, в соответствии с обще-

школьным планом, проводится «Неделя труда». Учителю следует на этот период запланировать 

изучение таких тем, которые согласовывались бы с видами общественно полезного труда 

школьников. При подборе материалов по теме «Учреждения, организации и предприятия» 

целесообразно предусмотреть ознакомление детей не только с объектами ближайшего 
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окружения, но и с объектами, находящимися на территории, на которой учащиеся будут 

проживать после окончания школы. 

МУЗЫКА 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса 

в адаптированной школе. Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления 

невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие качества, 

исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки. 

Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию школьника, адаптации его в 

обществе. Этому, в процессе обучения музыке и пению, будет способствовать соблюдение 

следующих принципов: 

 художественность и культуросообразность содержания; 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико- педагогических 

технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, 

творческих возможностей, характер эмоциональных и психофизических нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала, 

различных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты. 

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

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

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

хорового репертуара классного хора. В работе с солистами и при инсценировании песен 

внимание учителя направляется на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без 

сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, 

ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого 

раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические приемы 

исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль 

играет «концертное» исполнение песен. 

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

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

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

младших классах, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, во время игры на инструментах, в процессе слушания 

музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства 

с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, 

способах записи и фиксации музыки, непреходящем значении народного творчества, используя 
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при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества 

различных композиторов. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность 

формирования его музыкальнослуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или 

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

двигательными проявлениями. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов адаптированной школы 

является продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся 

целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. Своеобразие данной программы заключается в том, что она 

составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11 — 16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

 укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим 

детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, 

учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач 

обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в адаптированной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, 

плавание. 
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—10 классах специальной 

коррекционной школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью 

сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей. 
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Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по 

заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым 

контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных качеств целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке 

и возможностях каждого учащегося. 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) 

испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, 

левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по 

отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, 

шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—6 классах направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития 

познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспита-

ния и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: 

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоциональноэстетическое отношение к ним; 

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. 

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время 

работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для 

всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом 

отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из 
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кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и 

т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у 

детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также 

оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении 

узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по 

дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных 

элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что 

имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 

В 5—6 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с 

натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на 

рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более 

точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, 

реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги 

следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не 

следует забывать и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—6 классах для бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех 

произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у 

учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, 

а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 

художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 
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предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, 

вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в 

музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных 

художественных промыслов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Профессионально-трудовое обучение в школе - интернате проводится на базе 

учебного кабинета и учебной мастерской по профилям: «швейное дело», «слесарное дело», 

«картонажно-переплётное дело». 
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и лѐгкого платья со специализацией по профессии 

швея-мотористка женской и детской лѐгкой одежды. 

 В 5   классе   обучающиеся   знакомятся   с   устройством   швейной   машине, 

отрабатывают приѐмы работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и 

швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на 

занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных 

срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению 

чертежа. В 6-8 классах продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, 

смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 классах 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты.  

Обучение ведѐтся с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, 

учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения 

трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении 

швейных операций, способствуют более успешному изучению школьницами 

общеобразовательных предметов. Обучение швейному делу развивает мышление, способность 

к пространственному анализу и синтезу, мелкую и крупную моторики. Кроме того, выполнение 

швейных работ формирует и обеспечивает им в определѐнной степени самостоятельность в 

быту. 
СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

Целью программы является профессиональное обучение обучающихся. Она открывает 

перед ними более широкие возможности для определения своего места в обществе. 

Учебный материал 5—9 классов знакомит учащихся с основами слесарной обработки металлов.  

В программу включено машиностроительное черчение. Задача этой темы — научить 

школьников читать и выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что данные умения 

являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и ознакомительных 

упражнений. К самостоятельной работе на токарном станке ребята допускаются только с 

разрешения врача. 

В программе предлагается примерный перечень изделий. Конкретную работу учащихся 

определяет учитель. 
ПЕРЕПЛЕТНО-КАРТОНАЖНОЕ ДЕЛО 

Программа обучения предназначена для профессиональной организации обучающихся с 

умственной отсталостью, прежде всего тех школьников, которые в силу своего 

психофизического состояния не могут заниматься обработкой металла или дерева, поскольку 

это связано с довольно серьезными физическими нагрузками и требует выносливости к 

производственным шумам. 
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При комплектовании трудовой группы для обучения переплетно-картонажному делу 

следует 

учитывать: 

 интерес и склонность ученика к разного рода работам названного профиля; 

 особенности психофизического и соматического состояния ученика; 

 возможность трудоустройства ученика вблизи его местожительства; 

 специализацию того предприятия, куда будет устроен выпускник. 

Наблюдения за работой учеников на уроках ручного труда в младших классах дают 

основания учителю для соответствующих умозаключений, позволяют успешно организовать 

учебно-воспитательный процесс, способствуют выработке дифференцированного подхода к 

каждому учащемуся. 

Обучение включает теоретический и практический материалы. В его задачу входит: 

1. Развить общие трудовые умения и навыки и на их основе скорригировать психофизическое 

состояние учащихся. 

2. Обучить школьников выполнять как ручные, так и машинные технологические операции 

сначала простые, потом более сложные. 

3. Выработать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии. 

4. Развить речь учащихся на основе их практической деятельности. 

5. Научить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической 

документацией (составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним). 

6. Выработать у учащихся достаточно прочные профессиональные навыки обращения с 

материалами, инструментами и станками, обучить приемам самоконтроля за правильностью 

выполняемых действий. 

7. Научить учащихся элементарному расчету при расходе материала. 

Занятия, если необходимо, связываются с дисциплинами, изучаемыми на других уроках, 

за счет чего осуществляются межпредметные связи. Преподавание общеобразовательных 

дисциплин, в свою очередь, ведется с учетом того, что ученики узнают на уроках по трудовому 

обучению. Например, на уроках русского языка ребята повторяют некоторые 

профессиональные термины, на уроках математики решают задачи, рассчитывая расход 

материалов и количество деталей, требуемых для выполнения картонажной работы на уроках 

черчения читают и составляют технические рисунки и чертежи, на уроках естествознания 

знакомятся со способами добычи сырья, идущего на изготовления переплетных материалов, на 

уроках истории изучают отдельные статьи из законодательства о труде. 

При обучении постоянно учитывается уровень сформированности профессиональных 

навыков у школьников.  

5—7 классы. Отработка основных профессиональных приемов и знаний. Запоминание 

терминологии, овладение навыками планирования предстоящих операций. 

8—9 классы. Закрепление профессионально-трудовых навыков. Учащиеся проявляют 

уже достаточную самостоятельность в работе, планируют предстоящие операции по образцам и 

эскизами изделий, подбирают без подсказок материалы и производят расчеты, составляют 

эскизы и чертежи изделия. 

Для каждого этапа характерны определенные методические приемы, учитывающие 

специфику учащихся. 

При обучении используются образцы изделий и материалов, технические рисунки, 

предметно-технологические карты, поясняющие пооперационное выполнение изделия, 

таблицы, показывающие те или иные приемы труда, а также положения рук при работе с ножом 

и ножницами, схемы оборудования, слайды и видеосюжеты, рассказывающие о 

производственных процессах и т. д. Школьники снабжаются индивидуальным раздаточным 

материалом, таким, как перфокарты, карточки с индивидуальными заданиями.  

В ходе обучения осуществляется и нравственно-эстетическое воспитание. Учитель стремится 

развить у школьников активную жизненную позицию, опираясь на их чувство коллективизма, 

естественно возникающее в условиях общего производственного процесса. 
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У учащихся поддерживается положительная мотивация к труду, чему способствует и 

доброжелательный фон, который создает учитель, и красиво выполненные образцы, и хорошее 

состояние инструментов, и порядок в мастерской. 

Существенное значение имеет то, как излагается учебный материал. Учитель должен 

давать объяснения лаконично и просто. Любую операцию следует не только показывать, но и 

четко комментировать. Поэтому обращается внимание на общую грамотность учителя, на 

выразительность его интонации, на самый темп речи, который в начале обучения необходимо 

несколько замедлять. Прежде всего учитель обязан научить своих 

подопечных слушать и понимать его. 

2. Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития (далее - Программа) направлена на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью в духе любви к Родине, уважения к 

культурно – историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. Реализация Программы проходит в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. Программа также 

реализуется с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей Саратовской области. 

 

Программа конкретизирует цель и задачи, основные направления и ценностные 

основы нравственного развития, условия реализации, планируемые результаты 

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в Учреждении 

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. 

Реализуя программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

педагогический коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Ртищево Саратовской области» ставит и решает задачи формирования у воспитанников 

личностной, социальной и семейной культуры. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью в 

области формирования личностной культуры: 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2) Воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития лежит принцип 

системно - деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом жизни в школе - интернате, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности воспитанников. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация 

(Калужская область), гербе населѐнного пункта (г. Людиново), в котором находится 

образовательная организация; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 представления о правилах этики, культуре речи; 

 стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 
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 представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 умение организовать своѐ рабочее место в соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

 закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное   отношение   и   противостояние   некрасивым   поступкам   и 

неряшливости. 

 

Содержание и используемые формы всех направлений коррекционно-

воспитательной работы по нравственному развитию обучающихся соответствуют ступени 

обучения и предусматривают учѐт психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков. 

3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся 

1) Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Важным   условием   эффективной   реализации   задач   нравственного   развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов: семьи, организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта, внешкольных организаций при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 

Учреждение на системной основе сотрудничает с традиционными религиозными 

организациями, волонтѐрскими организациями с патриотической, культурной, 

экологической и иной направленностью, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности. При этом используются 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 

нравственного развития обучающихся; 

 проведение в школе совместных мероприятий по направлениям нравственного развития. 

1) Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  с 

умственной отсталостью — действенный фактор их нравственного развития. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) является важным 

направлением реализации программы нравственного развития обучающихся. 
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Система работы Учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся основана 

на следующих принципах: 

 

 педагогическое просвещение 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. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует 

работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, реализуемых 

школой – интернатом, обеспечивает формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечиваются: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и 

о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, школы и за его 

пределами); 

 приобретение обучающимися нравственных моделей поведения; 

 развитие личности обучающегося, 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 

всего педагогического коллектива, других субъектов нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

 об этнических традициях и культурном достоянии Калужского края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

 опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной коммуникации; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 знание традиций, бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

3. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

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

жизни является составной частью АОП Учреждения и спроектирована в соответствии с 

другими еѐ компонентами: планируемыми результатами, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, а также программы нравственного развития. 

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 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 педагогический коллектив 

школы – интерната исходил из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — это необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

Учреждения, требующий создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечения рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Реализация 

программы проходит 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 
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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) путѐм соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учѐтом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать своѐ 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 у ребѐнка потребности безбоязненно обращаться к медицинскому персоналу 

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 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ртищево 

Саратовской области» организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

3. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

4. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами. 

1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 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; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

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

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацией этого направления возложены на администрацию 

школы. 

2.1Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путѐм интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «СБО», «Природоведение», «Биология», «География», а также «Профессионально-

трудовое обучение». 

2.2 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется педагогическим коллективом Учреждения во внеурочной деятельности во всех 

направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном). Приоритетными являются спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой - 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 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 освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. В Учреждении предусмотрены: 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

3.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни. 

 В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

с 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 во многом зависит от деятельности 

администрации и всех специалистов, работающих в Учреждении (учителей-дефектологов, 

педагога-психолога, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 
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 В Учреждении на постоянной основе проводится просветительская и методическая работа 

с педагогами, специалистами, направленная на повышение квалификации работников и 

повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. Систем 

работы включает: 

•проведение консультаций, педагогических советов по данной проблеме; 

•оснащение библиотечного фондаУчреждения необходимой научно- 

методической литературой; 

•привлечение педагогов, медицинских работников, психолога, учреждения 

дополнительного образования, волонтѐрские организации к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

с детьми. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, реализуемая в школе – интернате, предполагает достижение воспитанниками 

следующих важнейших личностных результатов: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и еѐ 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, необходимости еѐ 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 еѐ в реальном поведении и поступках; 

 стремление заботиться о своѐм 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 своѐ 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. 

Программа коррекционной работы  

Цель коррекционной работы 

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью. 
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 Целью коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи коррекционной работы 
Коррекционная работа, которая проводится с обучающимися МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево 

Саратовской области», направлена на решение следующих задач: 

1) Выявление   особых   образовательных    потребностей   обучающихся   с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 

2) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3) Разработка и реализация рабочих программ, организация индивидуальных и групповых 

занятий для детей с учѐтом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

4) Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью. 

5) Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы 
1) Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

школы - интерната, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учѐтом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2) Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений и содержания, форм, методов и приѐмов организации, 

взаимодействия участников. 

3) Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всѐм 

протяжении обучения школьника с учѐтом изменений в его личности. 

4) Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учѐтом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

5) Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блоков в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

6) Принцип сотрудничества с семьѐй (или лицами, замещающими родителей) основан на 

признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребѐнка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью 

  Коррекционная работа в Учреждении 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. 
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Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 Коррекционная  работа  в  МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области»  включает  в 

себя взаимосвязанные направления: диагностическое (1), коррекционно-развивающее (2), 

консультативное (3), информационно-просветительское (4), социально – педагогическое 

сопровождение (5), инновационное (6). 

1. Диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  особенностей  развития  и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием АООП 

Диагностический блок коррекционной работы в школе включает: 

1) Психолого-педагогическое и медицинское обследование, которое выявляет: 

 уровень развития познавательной сферы, специфические трудностей ребѐнка в овладении 

содержанием образования (актуальный уровень развития) и его потенциальных 

возможностей (зона ближайшего развития); 

 уровень развития эмоционально-волевой сферы, а также личностные особенности 

обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика. 

2) Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП. 

3) Анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы. 
 сбор сведений о ребѐнке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование); 

 психолого-педагогический эксперимент; 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

 беседы с обучающимися, учителями и родителями (законными представителями); 

 изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися, речевые карты и др.). 

1. Коррекционно-развивающая работа включает мероприятия, способствующие личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования, а именно: 

1) Составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами). 

2) Формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся. 

3) Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие. 

4) Разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью групповых 

и индивидуальных психокоррекционных программ (авторских программ, методик, методов и 

приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями. 

5) Организацию и проведение педагогом – психологом, логопедом Учреждения 

индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, развитию речи, необходимых для 

преодоления нарушений развития учащихся. 

6) Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ученика и коррекцию его поведения. 

7) Социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 
 занятия индивидуальные, групповые, фронтальные; 

 игры, упражнения; 

 психокоррекционные методики; 
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 беседы с учащимися; 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 

2. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

воспитанников Учреждения и их семей (законных представителей) по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

1) Психологическое, логопедическое, социально - педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся. 

2) Консультативную помощь семье (законным представителям) в вопросах решения 

конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении 

образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 
 беседа, лекция, консультация; 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям). 

3. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и 

др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

1) Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей. 

2) Оформление информационных стендов, печатных и других материалов. 

3) Психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности. 

4) Психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

1) разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество; 

2) взаимодействие с социальными партнѐрами и общественными организациями в интересах 

обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 
 индивидуальные и групповые беседы; 

 беседы с родителями; 

 анкетирование педагогов, родителей; 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Коррекционные технологии, реализуемые в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 

области» в рамках образовательного процесса: 

 4 класс: ритмика, ЛФК, игра и игротерапия, логопедическая коррекция 

 5-6 классы: логопедическая корекция; 

 7-9 классы: психологический практикум. 
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Логопедическое сопровождение 

Цели и задачи логопедической работы. 

Цель – развивать все стороны речи воспитанников, корригировать дефекты устной и 

письменной речи обучающихся, способствовать успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей с нарушениями речи. 

Основные задачи: 

1. Развитие артикуляционной моторики и формирование правильного звукопроизношения. 

2. Развитие фонематических процессов. 

3. Расширение, уточнение словаря, развитие грамматической компетенции, развитие 

коммуникативных навыков социальной адаптации посредством повышения уровня общего 

речевого развития детей. 

4. Создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха), а также общей и мелкой моторики. 

Организация логопедической работы 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения, по 

возможности, из обучающихся одного или двух параллельных классов. Наполняемость групп 

для логопедических занятий 2-4 обучающихся. 

Основной формой являются групповые занятия. На занятия с группой обучающихся отводится, 

как правило, 20 – 30 минут. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Программы логопедической работы в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» 

являются авторскими (учителя-логопеды Иванова М.А. и Гаврилова Н.А.), построена по 

цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на 

более высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Психологическое сопровождение 

 В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии воспитанников, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

 познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); 

 эмоционально-личностная сфера (гармонизация пcихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

 коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребѐнка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

Работа психологической службы МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» 

ориентирована на достижение общешкольных целей и решение общешкольных задач, создаѐт 

коррекционно-развивающее пространство образовательной организации, условия для 

гармоничного развития детей с ОВЗ, атмосферу принятия, открытости и доверия, радости 

общения, формированию мотивации к здоровому образу жизни. Основная стратегия психолого-

педагогического сопровождения – деятельностный, личностно-ориентированный подход. 

Организация психологической работы 

Психологическая работа традиционно ведется по следующим направлениям: 

диагностическое, коррекционно-развивающе, консультативное, информационно-

просветительское. 
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 С целью создания условий для успешной социализации, психологической адаптации и 

всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 

разработана Программа психологического практикума. Занятия психологического практикума 

проводятся в 7-9 классах. Эти занятия являются логическим продолжением коррекционно-

развивающих занятий, проводимых психологом 

с детьми начального и среднего звена. 

Задачи психологического практикума: 

- познакомить обучающихся подростков со свойствами и психологическими особенностями 

человеческой личности, воспитывать умение понимать себя, 

формировать адекватную самооценку; 

- учить понимать окружающих людей, объяснять их действия и поступки для лучшей 

коммуникации и взаимодействия с окружающими: сверстниками, 

педагогами, знакомыми и др.; 

- познакомить обучающихся с элементарными приѐмами саморегуляции и релаксации. 

Психокоррекционные занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Социальная служба МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» 

Важным направлением коррекционной работы является социально – педагогическое 

сопровождение воспитанников Учреждения. 

 Цель работы социального педагога - создание условий для психологического комфорта и 

безопасности ребѐнка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов; предупреждение и преодоление 

негативных явлений в семье и в школе. 

Задачи социально – педагогического сопровождения: 
 Проведение работы по выявлению интересов и потребностей, трудностей и проблем 

обучающихся, профилактика отклонений в поведении, повышение уровня социальной 

защищѐнности и адаптации к социальной среде. 

 Своевременное реагирование на неблагополучие, осуществление комплекса мер по 

социальной защите, оказанию помощи и поддержки обучающихся, реализации и защите прав 

и свобод личности. 

 Проведение разъяснительной работы среди воспитанников школы – интерната и родителей 

(законных представителей) по вопросам правопорядка и законности. 

 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности обучающихся 

в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

 Развитие и совершенствование социальных связей с государственными учреждениями, 

общественными организациями, несущими ответственность за решение проблем социальной 

жизни несовершеннолетних. 

Основные направления деятельности социальной работы  

МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» 

0. Выявление интересов и потребностей воспитанников, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищѐнности и адаптированности 

к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки воспитанникам. 

3. Реализация и защита прав детей - инвалидов. 

4. Посредничество между личностью воспитанника и учреждением, семьѐй, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

5. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке воспитанников, реализации 

прав и свобод личности. 

6. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и осуществлении. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 
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8. Координация взаимодействия педагогов, родителей (законных представителей), 

специалистов социальных служб для оказания помощи воспитанникам. 

9. Социально-педагогическое направление в ГКОУКО «Людиновская школа-интернат» 

представлено программами: «Из школы в жизнь», «Мой выбор», программа по возвращению 

детей в родные (кровные) семьи или передаче под опеку, «Ни шагу к попасти», Положение о 

постинтернатном сопровождении. 

Механизмы реализации коррекционной работы 

1. Взаимодействие специалистов – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы в Учреждении. Результатом взаимодействия специалистов в 

коррекционной работе с обучающимися является: 

o осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 

имеющихся проблем; 

o  разработки  и  реализации  комплексных  индивидуальных  и  групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

 Взаимодействие  специалистов  МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области»  с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья, социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнѐрство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

Учреждения с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. Социальное партнѐрство включает 

сотрудничество: 
 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество воспитанников Учреждения; 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью; 

 с общественными объединениями и негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 с родителями обучающихся с умственной отсталостью в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 

области» осуществляется с учѐтом этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной образовательной программыосуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
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 творческой самореализации воспитанников Учреждения в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

 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: 

1. Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

2. Создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью. 

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов детей в свободное время. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребѐнка в разных видах 

деятельности; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 расширение представлений ребѐнка о мире и о себе, его социального опыта; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное (ОПТ, 

факультативы). 

Содержание внеурочной деятельности складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности воспитанников. В МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево 

Саратовской области» для еѐ реализации используется игровая, художественная, трудовая, 

общественно-полезная, досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая деятельность детей. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: 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. 

Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в образовательной организации 
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 совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в том, что создаются все условия для полноценного 

пребывания воспитанников в школе - интернате круглосуточно, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). 

Во внеурочной работе с воспитанниками Учреждения принимают участие все 

педагогические работники Учреждения (учителя, учитель – логопед, педагог 

– психолог, социальный педагои и др.), а также медицинский работник. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» используется план внеурочной 

деятельности нормативный документ образовательной организации, который определяет общий 

объѐм внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 
 

Организационный раздел 

V. Учебный план, режим работы 
Организация образовательного процесса для обучающихся с умственной отсталостью в 

МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» регламентируется Учебным планом, 

утверждѐнным приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065 - «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (Текст документа по состоянию на 

июль 2011 года). В соответствии с Базисным учебным планом Министерства образования РФ 

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 

1 г. Ртищево Саратовской области»  разработан учебный план основного общего образования 

для обучающихся 5-9 классов с умственной отсталостью, который является организационным 

механизмом реализации АООП, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 

сб. / В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2011.. 

Учебный план МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» для   обучающихся по  

адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования для 

умственно отсталых обучающихся (интеллектуальные нарушения)   составлен на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов   для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (1 

вариант);  

 Приказа Минобразования от 30.08.2013 г. № 1013 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345  (ред. 05.05.2019 

г.)  «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.23013г №1394 (ред. 03.12.2015г) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 

 Письмо министерства Российской Федерации «Рекомендации о порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению»   от 14.03.2001 г.  № 29/1448-6. 

 Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24 

ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ) 

Цели работы коллектива: 

 создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их особенностями в условиях общеобразовательной 

школы. 

Задачи: 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской помощи; 

 психокоррекционная и психолого-профилактическая работа с детьми; 

 создание системы ориентации школьников в их жизненном и профессиональном 

самоопределении. 

Деятельность учителей-дефектологов и специалистов образовательной организации направлена 

на: 

 создание условий для воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции в общество 

детей с отклонениями в развитии; 

 коррекцию недостатков речевого, психического, физического развития детей с ОВЗ; 

 освоение адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в пределах 5-9 

классов; 

 подготовку обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности. 

  Учебный план по  реализации  основного общего образования для умственно отсталых 

обучающихся составлен на основе 1 варианта базисного учебного плана, который 

предусматривает девятилетний срок учения как наиболее оптимальный  для получения ими 

общего образования и профессионально - трудовой подготовки, жизненно необходимого для  

социальной адаптации и реабилитации. 
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Учебный план определяет основные образовательные области, перечень учебных 

предметов и их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения детей, 

имеющих отклонения в развитии, и соответствует санитарным нормам и правилам. 

Учебный  план включает  учебные  предметы, содержание которых доступно для умственно 

отсталых обучающихся, специфические  коррекционные  предметы, а так же индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

   По окончании девятого класса обучающиеся   получают документ установленного 

образца об окончании образовательной организации.  

В 5-9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность с целью социально-трудовой 

и бытовой адаптации и реабилитации школьников с ОВЗ. 

Для обучающихся 5-9 классов с ТМНР на основании рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации (письмо от 11.08.2016г. № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» и заключений ПМПК используется учебный план для обучающихся с ТМНР 

(вариант 2), представленный в Примерной адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограмме образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС О у/о) соответствующих классов. 

Продолжительность учебного года:  5-9 классы - 34 учебные недели; продолжительность 

урока- 45 минут.   

Содержание Учебного плана, реализующего адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Данный учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение обучающимися образовательной организации 

минимума знаний, умений и навыков, необходимых для их дальнейшей жизнедеятельности. 

Школа реализует образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью  

рекомендованные Министерством общего и профессионального образования РФ под редакцией 

В.В. Воронковой и  И.М. Блажноковой   

Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 

I- общеобразовательные предметы, 

II- трудовая подготовка, 

III- коррекционная подготовка (индивидуальные и групповые коррекционные занятия), 

IV- региональный компонент и компонент образовательного учреждения, 

V- факультативные занятия. 

Федеральный компонент представлен 3 разделами: Раздел I Общеобразовательные предметы, 

Раздел II. Трудовая подготовка и Раздел III. Коррекционная подготовка.  

Раздел I  Общеобразовательные предметы – включает изучение традиционных обязательных 

учебных предметов, содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся в ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения): 

письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, биология, природоведение, 

география,  истории Отечества, обществознание,  музыка и пение, физическое воспитание.  

Раздел II. Трудовая подготовка. 

В 5 – 9 классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является 

подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности.  

Для занятий по профессионально-трудовому обучению обучающиеся 5 – 9 классов делятся на 2 

группы. Комплектование групп осуществляется по следующим профилям трудового обучения:   
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слесарное дело (мальчики), швейное дело (девочки), картонажно-переплётное дело (весь класс). 

Обучение проводится в учебных мастерских.  

По окончанию 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому обучению 

и получают документ государственного образца.  

Раздел III. Коррекционная подготовка.  

Специальная задача коррекции специфических нарушений, трудностей формирования 

жизненно необходимых знаний, умений и навыков, имеющихся у обучающихся, 

осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на специальных 

занятиях. В старших класса (5-9 кл.) таким предметом является социально-бытовая 

ориентировка (СБО). В силу особенностей своего психофизического развития школьники 

нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по СБО, 

на которых осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельности жизни, 

формирование у них знаний, умений способствующих социальной адаптации, повышению 

общего уровня развития.   

 Для занятий по СБО обучающиеся делятся на 2 группы. Комплектование групп 

осуществляется с учётом психофизических особенностей детей.   

Раздел IV. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

Этот раздел обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, может быть использовано на увеличение 

количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение новых учебных курсов, обеспечивающих интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные, на особенности и традиции школы, личные интересы и склонности 

обучающихся. Во 5-9 классах дополнено по 1 часу на учебный предмет - основы православной 

культуры (ОПК), т.к. школа является муниципальным  ресурсным центром по  духовно-

нравственному  воспитанию обучающихся. 

Раздел V. Факультативные занятия. 

Факультативные занятия предназначены для обучающихся 9 классов для получения 

дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность для более 

свободной ориентировки в современном обществе и быту. Эти занятия представлены 

предметным курсом «Основы компьютерной грамотности».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с   «Положением о системе оценок, формах, периодичности 

проведения  промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (интеллектуальные нарушения) 

МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области».  

Формы и сроки проведения промежуточной итоговой аттестации обучающихся 

определяются  педагогическим советом школы, утверждаются приказом директора школы. 

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся проводится в 5- 9  классах в конце 

учебного года в форме контрольных работ, комплексных диагностических работ, тестирования, 

диктантов, проверки техники чтения и т. д..  

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению (профиль: слесарное  дело и швейное дело) и получают документ установленного 

образца. 
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Недельный  учебный план для 5-9 классов основное общее образование (для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью) I вариант 

Образовательны

е области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8-1 8-2 9-1 9-2 

Федеральный компонент 

Общеобразовате

льные предметы 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 3 3 

Чтение  и развитие речи 4 4 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 4 4 

Биология  2 2 1 1 1 1 

Природоведение 2       

География  2 2 1 1 1 1 

История  Отечества   2 1 1 1 1 

Обществоведение    1 1 1 1 

Музыка и пение 1 1       

Изобразительное 

искусство 

1 1       

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально-

трудовое обучение 

5 6 7 9 9 10 10 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 2 2 2 

 Итого: 27 30 30 30 30 29 29 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательног

о учреждения (5-

ти дневная 

неделя) 1 

Основы православной 

культуры 

1 1 1 1 1 1 1 

Факультативные 

занятия 

Основы компьютерной 

грамотности 

      1 1 

 Предельно допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка                при 5-

ти дневной учебной 

неделе  

28 31 31 31 31 31 31 

 

 

VI. Условия реализации АООП 
Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим, информационным условиям реализации адаптированной 

общеобразовательной программы. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам. 
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В целях обеспечения реализации АООП в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 

области» для участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 

 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 

отсталостью со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 учѐта особых образовательных потребностей, характерных для умственно отсталых 

обучающихся; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке АООП, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведѐнного на реализацию части АОП, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой Учреждения; 

 использования в образовательном процессе Учреждения современных образовательных 

технологий; 

 обновления содержания АООП, а также методик и технологий еѐ реализации, в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей); эффективного управления Учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

 К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной 

отсталостью, относятся: 
 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 

обучающимися содержания всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий; 

 практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями; 

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся; 

 организация  сопровождения  семьи,  воспитывающей  ребѐнка  с  умственной 

отсталостью, с тяжѐлыми и множественными нарушениями развития. 

 К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью, относятся: 
 организация предметно-практической деятельности как основы развития познавательной 

сферы обучающихся с лѐгкой степенью умственной отсталости, в частности интеллектуальной 

и речевой; 

 постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: 

от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удалѐнного и 

усложнѐнного; 

 введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-

бытовых навыках, применяемых в условиях усложнѐнной социальной среды; 

 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых 
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навыков и заканчивая профессионально-трудовыми. 

 Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

должно способствовать: 
 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач;  

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению еѐ качества; 

 развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 

 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребѐнка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретѐнных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования. 

 

Кадровое обеспечение. 
 

Кадровое обеспечение в Учреждении выполнено полностью. В штат специалистов, 

реализующих АООП в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области», входят учителя-

дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог, музыкальный работник, 

медицинский работник. 

ФИО Должность, 

преподаваемы

е предметы 

Образование, 

специальность, 

название вуза, год 

окончания 

Аттестац

ия (год и 

категория

) 

Курсовая подготовка 

(название, год 

прохождения) 

Абдулаев 

Александр 

Шамильеви

ч 

учитель-

дефектолог, 

профессионал

ьно-трудовое 

обучение 

высшее 

педагогическое, 

педагог-психолог ,СГУ 

им. Чернышевского, 

2015, 

курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

"Учитель-дефектолог", 

2015 год 

первая, 

2018 

НОЧУ ВО "Московский 

институт психоанализа" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Инновационные методы 

профилактики и 

коррекции нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональное 

взаимодействие", в 

объёме 20 часов 

Абдулаев 

Михаил 

Александро

вич 

учитель-

дефектолог, 

математика 

Незаконченное высшее 

педагогическое,  ФГБО

УВО "СНИГУ имени 

Н.Г. Чернышевского", 

Магистратура: 

дефектология, 2018 г. 

б/к НОЧУ ВО "Московский 

институт психоанализа" 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Инновационные методы 

профилактики и 

коррекции нарушений 

развития у детей и 
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подростков: 

межпрофессиональное 

взаимодействие", в 

объёме 20 часов 

Абдулаева 

Елена 

Владимиро

вна 

учитель-

дефектолог, 

природоведен

ие, география 

высшее 

педагогическое, 

Саратовский 

государственный 

университет 

первая, 

2018 

Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Визгалова 

Вера 

Владимиро

вна 

учитель-

дефектолог, 

письмо, 

чтение и 

развитие речи 

высшее 

педагогическое, 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988; 

профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» по 

программе 

«Дефектология», 2015 

г. 

первая, 

2018 

Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Горюнова 

Светлана 

Александро

вна 

учитель-

дефектолог, 

математика 

высшее 

педагогическое, 

Саратовский 

государственный 

университет, 
переподготовка учитель-

дефектолог, 2012 

б/к Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Дрякина 

Елена 

Александро

вна 

учитель-

дефектолог, 

математика 

высшее 

педагогическое, 

Педагогический 

институт СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского

, олигофренопедагог 

первая, 

2018 

Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Ефимова 

Надежда 

Михайловн

а 

учитель-

дефектолог, 

математика 

высшее 

педагогическое, 

Педагогический 

институт СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского

, переподготовка - 

«Основы 

дефектологии, 

методы  и приемы 

работы с 

обучающимися в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ (нарушение 

интеллекта)»2.02.2017-

16.05.2017 г 

б/к Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 
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Зубаль 

Татьяна 

Васильевна 

учитель-

дефектолог, 

музыка и 

пение 

высшее 

педагогическое, 

переподготовка 

учитель-дефектолог, 

2017 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Иванова 

Елена 

Владимиро

вна 

учитель-

дефектолог, 

письмо, 

чтение и 

развитие речи 

высшее 

педагогическое, 

Казахстан 

Целиноградский 

государственный 

педагогический 

институт, 

переподготовка 

учитель-дефектолог, 

2018 

б/к Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Матюнькин

а Татьяна 

Александро

вна 

учитель-

дефектолог, 

биология 

высшее 

педагогическое, 

Балашовский 

педагогический 

институт, 

профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» по 

программе 

«Дефектология», 2015 

г. 

первая, 

2018 

Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Милевская 

Любовь 

Григорьевн

а 

учитель-

дефектолог, 

СБО 

среднее-специальное, 

Днепропетровский 

политехникум, Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

учителя-дефектолога 

10.06.2012 год 

б/к Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Костылева 

Ирина 

Сергеевна 

учитель-

дефектолог, 

физическая 

культура 

высшее 

педагогическое, 

Педагогический 

институт СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского

, учитель физкультуры, 

профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» по 

программе 

«Дефектология», 2015 

г. 

первая, 

2018 

Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Рябова 

Ирина 

учитель-

дефектолог 

Среднее 

профессиональное, 

соответст

вие 

Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 
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Ивановна профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВПО «СГУ 

имени Н.Г. 

Чернышевского» по 

программе 

«Дефектология», 2015 

г. 

занимаем

ой 

должност

и, 2015 г. 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Фахрединов

а Людмила 

Федоровна 

учитель-

дефектолог, 

письмо, 

чтение и 

развитие речи 

высшее 

педагогическое, 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

учителя-дефектолога 

2014 год 

первая, 

2019 

Безопасность 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными  возможн

остями здоровья ",108 ч, 

2018 г. 

Гаврилова 

Наталья 

Александро

вна 

учитель-

логопед 

Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени Н. 

Г. 

Чернышевского  Бакала

вриат: логопедия, 2017 

г. 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 2018 

чебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ПРОГРЕСС» по 

программе «Логопед. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

речевой патологией», 

2018 г. 

Иванова 

Мария 

Александро

вна 

учитель-

логопед 

высшее 

педагогическое, Россия 

Саратовский 

Национальный 

Исследовательский 

Государственный 

Университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

Бакалавриат: 

логопедия, 2016 

первая, 

2017 

АНО "Санкт - 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" по 

программе 

«Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях введения и 

реализации ФГОС», 2017 

Фомичева 

Елизавета 

Викторовна 

педагог-

психолог 

высшее 

педагогическое, 

диплом о 

профессиональной 

педагогической 

переподготовке 

«Педагог-психолог 

системы образования» 

16.10.2013 год; 

"Дефектология" г. 

Балаково Саратовская 

область. 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, 2014 

«Навыки публичных 

выступлений для 

педагогов» 2018 г. 
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Финансово-экономическое обеспечение. 
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Финансовые условия реализации АООП: 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражают структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации АОП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объѐме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного общеобразовательного учреждения. 

 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребёнка на основе АОП. 

2. Сопровождение ребёнка в период его нахождения в образовательной организации. 

3. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: организации пространства, в котором 

обучается ребѐнок с умственной отсталостью; организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения умственно отсталых обучающихся, организации учебного 

места, специальным учебникам, специальным дидактическим материалам, специальным 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью, организации учебного места 

 

Пространство (здание и прилегающая территория) МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево 

Саратовской области», в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью, соответствует общим требованиям, предъявляемым к общеобразовательным 

организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованного гардероба, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к  соблюдению  своевременных  сроков  и  необходимых  объѐмов  текущего  и 

 капитального ремонтов и др. 

 

Материально-техническая база реализации АООП соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательных 

учреждений, предъявляемым к: 
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 участку (территории) общеобразовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию общеобразовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотеки (площадь, наличие читального зала); 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор 

методического и дидактического материала, площадь кабинетов, освещѐнность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных и 

подгрупповых занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых обеспечивает возможность организации 

урочной и внеурочной учебной и воспитательной деятельности); 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии 

с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения; 

 кабинету СБО, оснащѐнному специальным оборудованием для приготовления пищи 

(мойка, плита, кухонный стол, электробытовые приборы, кухонная утварь, холодильник 

и др.); 

 актовому, спортивному залам, залу лечебной физкультуры, сенсорной комнате; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплѐнными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

науки РФ, а также локальными актами Учреждения. 

Сроки освоения АООП основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 

области» составляют 5 лет: 5 – 9 классы. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. Продолжительность 

учебной недели в Учреждении: для обучающихся 1-9 классов - 5 дней. Обучение проходит в 

одну смену. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия/уроки, а также 

паузы, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит как 

в ходе занятий/уроков, так и во время другой (внеурочной, внеклассной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют 

повышению и сохранению мотивации к учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

У МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» имеется официальный сайт -- 

http://www.rt1935.narod.ru/ . 

Учреждение обеспечено специальными учебниками, входящими в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1). 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса 

Предмет 

Класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
 

 

 

http://www.rt1935.narod.ru/
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Математика М.Н. Перова 
Г.М. Капустина 
Математика. 
5 класс. 
Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII 

вида. Москва 
«Просвещение». 

2016г. 

Г.М. Капустина 
М.Н. Перова 
Математика. 
6 класс. 
Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII 

вида. Москва 
«Просвещение». 

2016г. 

Т.В. Алышева 
Математика. 
7 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида. Москва 

«Просвещение». 
2016г. 

В.В. Эк 
Математика. 
8 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида. Москва 

«Просвещение». 
2016г. 

М.Н. Перова 
Математика. 
9 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида. Москва 

«Просвещение». 
2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и 
развитие речи 

З.Ф. Малышева. 
Чтение. 5 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII 

вида. Москва 
«Просвещение». 

2016г. 

И.М. Бгажнокова 
Е.С. Погостина 
Чтение.6 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида. Москва. 

«Просвещение». 

2016г. 

А.К. Аксенова 
Чтение.7 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII 

вида. Москва 
«Просвещение». 

2016г. 

З.Ф. Малышева 
Чтение. 8 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII 

вида. Москва 
«Просвещение». 

2016г. 

А.К. Аксенова 
М.И. Шишкова 
Чтение. 9 класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. Москва. 
«Просвещение». 
2016 г. 

Письмо и 

развитие речи 

Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская 
Русский язык.5 

класс.Учебник 

для специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 5-е 
издание.Москва. 

«Просвещение». 

2016г. 

Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская 
Русский язык. 6 

класс. Учебник 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида.6-е издание. 
Москва 

«Просвещение» 

2016г. 

Э.В. Якубовская 

Н.Г.Галунчикова 
Русский язык.7 

класс.Учебник 

для специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида.5-е 
издание.Москва 

«Просвещение» 

2016г. 

Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская 
Русский язык.8 

класс.Учебник 

для специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида.6-е 
издание.Москва 

«Просвещение» 

2016г. 

Н.Г. 

Галунчикова 
Э.В. Якубовская 
Русский язык. 9 
класс. Учебник 
для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. Москва 
«Просвещение». 
2016г. 

 

Природоведение Т.М. Лифанова 

Е.Н. Соломина 

Природоведение
.5 класс.Учебник 

дляспециальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений VIII 

вида.Москва 

«Просвещение» 
2016г.      

Биология 

 

.И. 

НикишовБиолог

ия. Неживая 

природа. 6 класс. 

Учебник для 

специальных 

З.А. 

КлепининаБиоло

гия. Растения. 

Бактерии. 

Грибы.7 

класс.Учебник 
для специальных 

А.И.Никишов 

А.В.Теремов 

Биология. 

Животные. 8 

класс.Учебник 

для специальных 
(коррекционных) 

Е.Н. Соломина, 
Т.В. Шевырѐва 
Биология. 

Человек. 
9 класс. 
Учебник для 
специальных 
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(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида.2-е издание. 

Москва 

«Просвещение» 
2016г. 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида.6-е 

издание.Москва 

«Просвещение» 
2016г. 

образовательных 

учреждений VIII 
вида.8-е 

издание.Москва 

«Просвещение» 

2016г. 

(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. Москва 
«Просвещение». 
2016г. 

География  Т.М. Лифанова 

Е.Н. Соломина 

География. 6 
класс. 

Учебник для 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учрежденийVIII 
вида с 

приложением. 4-е 

издание.Москва 

«Просвещение» 
2006г. 

Т.М. Лифанова 

Е.Н. Соломина 

География.7 
класс. 

Учебник для 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида.5-е 

издание.Москва 

«Просвещение» 

2016г. 

Т.М. Лифанова 

Е.Н. Соломина 

География.8 
класс. 

Учебник для 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида.4-е издание 

Москва 

«Просвещение» 

2016г. 

Т.М. Лифанова 
Е.Н. Соломина 
География. 9 

класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида 
с приложением. 
Москва 
«Просвещение». 
2016г. 

 

История 

Отечества 
  Б.П. Пузанов, 

О.И. Бородина. 

История 

России.7 

класс.Учебник 

для специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида. 

Гуманитарный 

издательский 

центр «Владос» 
Москва, 2012г. 

Б.П. Пузанов, 

О.И. Бородина. 

История 

России.8 класс. 

Учебник для 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 
вида. 

Гуманитарный 

издательский 

центр «Владос» 
Москва, 2012г. 

Б.П. Пузанов, 
О.И. Бородина. 
История 

России. 9 
класс. Учебник 

для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида. 

Гуманитарный 
издательский 
центр 
«Владос» 

Москва, 
2012г. 

 

Швейное дело Г.Б. Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Технология. 
Швейное дело. 5 

класс. 

Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида.6-е издание. 

Москва 

«Просвещение» 
2012г. 

Г.Б. Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Технология. 
Швейное дело. 6 

класс. 

Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида.5-е издание. 

Москва 

«Просвещение» 
2012г. 

Г.Б. Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Технология. 
Швейное дело.7 

класс. 

Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида.5-е издание. 

Москва 

«Просвещение» 
2012г. 

Г.Б. Картушина 

Г.Г.Мозговая 

Технология. 
Швейное дело. 8 

класс. 

Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 

вида.3-е издание. 

Москва 

«Просвещение» 
2011г. 

Г.Б. Картушина 
Г.Г. Мозговая 
Технология. 
Швейное дело. 9 
класс. 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) 

образовательных 
учреждений VIII 
вида. Москва 
«Просвещение». 
2012г. 

 

Слесарное дело В.Г. Патракеев 

Технология. 
Слесарное дело. 
5 класс. Учебник 

В.Г. Патракеев 

Технология. 
Слесарное дело. 
6 класс. Учебник 

В.Г. Копелевич Слесарное дело. 

Учебное пособие для учащихся 7 и 8 
классов вспомогательной школы. 

Москва «Просвещение» 1992 г. 
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для 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. Москва 
«Просвещение». 

2012г. 

для 

специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. Москва 
«Просвещение». 

2013г. 

  

 

В.Г. Патракеев, И.В. Патракеев. Справочный дидактический материал по слесарному 

делу.Пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Гуманитарный издательский центр, 2012 г. 
 

Переплетно-

картонажное 

дело 

Васенков Г.В. "Азбука переплетчика" учебник для 

учащихся 5 - 7 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида   - М.: Просвещение, 2007 

 
 

 

 

Организация учебного места учитывает возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти обучающихся с умственной отсталостью. Для создания 

оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения как 

индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в учебных помещениях 

начальных классов созданы специальные (игровые) зоны отдыха. 

Специальный учебный и дидактический материал учитывает особые образовательные 

потребности, особенности познавательной сферы обучающихся с умственной отсталостью. Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

используются рабочие тетради на печатной основе (включая Прописи). Особые 

образовательные потребности умственно отсталых обучающихся обуславливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в старших классах 

― иллюстративной и символической наглядности). Освоение практики общения с 

окружающими людьми в рамках образовательной области «Русский (родной) язык» 

предполагает использование наборов букв и слогов, таблицы (опорные схемы) на печатной 

основе, наборы сюжетных и предметных картинок, обучающие программы для персонального 

компьютера (по развитию речи и овладению навыками грамотного письма). Освоение 

образовательной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвет; счѐтного материала; 

таблиц на печатной основе; калькуляторов; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков. Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках образовательной области «Естествознание» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, печатных материалов и интернет ресурсов, муляжей предметов, 

чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной отсталостью с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают 

комнатные растения, теплица и другие объекты на прилегающей к Учреждению территории. 

Важным компонентом образовательной области «Обществознание» является формирование 

представлений о своей большой и малой Родине. В связи с этим широко используется 

иллюстративный материал, видео и кино-материалы, материала на печатной основе. Также 

специальный учебный и дидактический материал используется для образования умственно 

отсталых обучающихся в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножницы, кисточки и др.), а также большой объѐм расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой, театральной 

деятельностью обучающимся с умственной отсталостью обеспечено использование доступных 
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музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, актовый 

зал школы – интерната оснащѐн воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. Овладение обучающимися с умственной отсталостью образовательной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

спортивной деятельности. Для этого в школе имеются специальные предметы (ленты, мячи, 

шары, обручи и др.). В наличии имеется необходимый спортивный инвентарь для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. Для овладения образовательной 

областью «Технологии» учащимися используются специфические инструменты и расходные 

материалы. Для организации углубленной трудовой подготовки в Учреждении имеется в 

наличии специальное оборудование в соответствии с профилями труда (швейные машины, 

слесарный инвентарь, др.), а также использование адаптированных технологических карт, 

позволяющих обучающимся освоить необходимые трудовые навыки. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета учителя - логопеда, психолога. 

Материально – техническое оснащение кабинета учителя-логопеда в Учреждении 

включает: 
 печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков; 

 мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, 

зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), настенные часы, 

настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце; 

 игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса; 

 технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
 учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям; 

 мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

 технические средства обучения; 

 игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры; 

 набор  материалов  для  детского  творчества  (строительный  материал, 

 пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

 дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

 специальные приспособления для выполнения занятий по лечебной физкультуре; 

Информационное обеспечение школы включает необходимую нормативно - правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП 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. 

Образование обучающихся с умственной отсталостью предполагает ту или иную форму 

и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов общего и специального 

образования. Педагоги МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской области» имеют возможность 
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обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты. 
 


	 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов   для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (...
	 Приказа Минобразования от 30.08.2013 г. № 1013 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего о...
	 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. № 345  (ред. 05.05.2019 г.)  «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ...
	 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществл...
	 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.23013г №1394 (ред. 03.12.2015г) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»

