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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется 

в отношении обучающихся, зачисленных в ГОУ РК «СКШИ № 11» д. Горьковская (далее 

– образовательная организация) до 1 сентября 2016 года.  

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями развития». 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приѐма 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми от 

06.02.2019 № 40-п «Об утверждении Порядка организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), в том числе в 

возрасте старше 18 лет, в общеобразовательных организациях»;  

АОП является локальным нормативным документом, определяющим содержание 

образования детей с умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологической 
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реабилитации для создания условий их последующего образования. АОП является 

содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 

воспитательной работы, адаптированных рабочих программ педагогов по учебным 

предметам и коррекционным курсам.  

АОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. В АОП учтены специфика образовательного процесса детей с 

умственной отсталостью, образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса, особенности психофизического развития и возможности 

обучающихся. 

Цель реализации АОП – создание оптимальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования, 

воспитания, коррекции недостатков развития, социализации обучающихся с ОВЗ. 

АОП определяет:  

- преемственность основного общего и среднего общего образования;  

- приоритеты, качество содержания и реализации образования, его организационные и 

методические аспекты на ступени основного образования;  

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей 

с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество;  

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов еѐ освоения учащимися. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- изучение каждого ребенка в индивидуальных проявлениях,  выявление личностного   

«профиля» как устойчивого образования, определяющего направленность ученика, 

характер его проявлений в познании, повседневном поведении, досуговой деятельности; 

- обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы всеми 

обучающимися;  

- обеспечение преемственности образования общей и средней школы, динамическое 

наблюдение детей;  

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 

- обеспечение обучающихся знаниями, способствующими не только предметной 

подготовке, но и помогающими формированию социального опыта и коррекции 

личности ребенка на основе индивидуальных возрастных особенностей на всех этапах 

обучения;  

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса;  
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- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом школы, максимальное использование возможностей гуманитарных 

предметов и программ кружковой работы для формирования компетентной, социально 

активной личности школьника с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание комфортной педагогической среды коррекционно-развивающего типа для 

каждого школьника с учетом своеобразия его личности, которую формируют 

окружающая школьная среда (экологическая, педагогическая), педагоги и их 

взаимоотношения с ребенком, конкретные процессы, происходящие на уроке; общение со 

сверстниками; родители и их взаимоотношения с ребенком;  

- создание специальных психолого-педагогических условий, максимально эффективно 

обеспечивающие не только умственные, нравственные, индивидуальные качества 

личности ребенка, но и его физическое и психическое здоровье; 

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни у обучающихся; 

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе;  

- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы, участие родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании и развитии школьной 

образовательной среды;  

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов:   

- общедидактических (гуманизации, природосообразности, научности, доступности и 

нарастающей трудности, наглядности, систематичности и последовательности, связи 

теории с жизнью, интеграции, деятельностного подхода);   

- специфических (научно-теоретических принципов, разработанных в специальной 

педагогике и специальной психологии): учета зоны ближайшего развития, учета 

потенциальных возможностей ребенка с нарушениями развития, коррекционно-

компенсирующей направленности обучения, профессионального характера трудового 

обучения, принципа необходимости специального педагогического руководства.   

Из главной цели АОП и принципов ее реализации вытекают цели школьного 

образования 2 ступени обучения:   

- развитие мотивации к учебной деятельности,   

- развитие навыков самообслуживания,   

- развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

АОП определяет цели, ценности и содержание образовательного процесса, 

особенности их раскрытия через содержание программ и технологии обучения, через 

учебно-методическую базу программ обучения.   

АОП регламентирует:  

- условия освоения образовательной программы;  

- диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений учащихся;  

- организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности 

учащихся.  
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АОП предназначена удовлетворять потребности:  

- учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе  усвоения культурных традиций и 

ценностей;  

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями;  

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности. 

Структура АОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП образовательной организацией, учитывает особенности 

образовательного процесса, способы определения достижения этих целей и результатов и 

включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП образования.  

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования, 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит:   

- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных умений 

и навыков) обучающихся с недостатками в умственном развитии на ступени общего 

образования,  

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программу внеурочной деятельности;  

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, механизмы реализации компонентов и включает:  

- учебный план образовательной организации, как один из основных механизмов 

реализации адаптированной образовательной программы;  

- систему специальных условий реализации адаптированной образовательной программы. 

В основу разработки АОП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 
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образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности – предметно-

практической и учебной.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:   

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

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

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основе реализации АОП лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий:  

- формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды для развития обучающихся в соответствии с действующими программами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений;  

- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам, навыков по 

различным профилям и уровню сложности видам труда (исходя из возможностей школы) 

в соответствии с их психофизическими возможностями;  

- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений в 

развитии детей с умственной отсталостью средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей 

интеграции в общество;  

- признание решающей роли в содержании основного общего образования, специальных 

методов образовательной деятельности в достижении личностного и социального 

развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с различной степенью умственной отсталости при построении 

коррекционно-образовательного процесса, определения образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий 

(маршрутов) в развитии умственно отсталых детей, имеющих сложную структуру дефекта 

и обучающихся индивидуально на дому;  

- учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава обучающихся 

(дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и глубине 

дефектов, так и по своим психофизическим возможностям обучения;  

- элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение главной 

задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации.  
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Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АОП, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее — 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. Обучение 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом рекомендаций ИПРА и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика школьников с лѐгкой умственной 

отсталостью. Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 

ранних этапах онтогенеза. Общим признаком у всех обучающихся с умственной 

отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации. Категория обучающихся 

с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии с 

МКБ–10 (Международной классификацией болезней 10
го

 пересмотра) выделяют четыре 

степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой 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 

ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.  

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но 

и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее  

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем 

мире являются неполными и искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. Это  

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе 

школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой 

умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью 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.  

Логические операции, такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация, у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 
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выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. Из всех 

видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в 

большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 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 легкой умственной отсталостью присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не 

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

организации учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной на их 

обучение пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных форм мышления обучающихся с умственной 

отсталостью, в том числе и словесно-логического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью обладает целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные 

признаки, при этом труднее осознают и запоминают внутренние логические связи; позже, 

чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Однако использование различных дополнительных средств и приемов в 

процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности, различных вариантов планов, вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет создавать условия, способствующие 

развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 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. Если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. В процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 
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одном объекте или виде деятельности. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной возрастной динамики, но эти показатели 

так и не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

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

проявляется в  недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. 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. Речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не 

выполняет своей регулирующей функции, зачастую словесная инструкция оказывается 

непонятой, что приводит к неверному осмысливанию 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 с умственной отсталостью 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

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

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий. У некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. При проведении длительной, систематической и специально организованной 
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работы, направленной на обучение школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны различные виды деятельности: изобразительная и 

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

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают 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.  

Особые образовательные потребности обучающихся. АОП образования  

учащихся с интеллектуальной недостаточностью сформирована с учѐтом:  

- контингента обучающихся, представляющего в разные учебные годы весьма 

разнородную группу детей, которых объединяет наличие органического повреждения 

головного мозга; психолого-педагогических особенностей развития умственно отсталых 

детей среднего школьного возраста (11-18 лет), связанных как с внешними, так и 

внутренними (биологическими и психологическими) предпосылками;  

- перехода от учебных действий к овладению учебной деятельностью на ступени 

основной школы, связанной с получением знаний в основной школе по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующих психофизическим возможностям детей, привитию навыков по 

различным профилям труда;   

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: 

расширением образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации;  

- наличия предкритической фазы развития ребенка, характеризующейся переходом от 

детства к взрослости, активной физиологической и биологической перестройкой всего 

организма ребенка в этот период; значительно сниженной познавательной активностью, 

узостью круга интересов, гораздо меньших возможностей, чем у нормативно 

развивающихся сверстников, недостатков в эмоционально-волевой сфере;  

- обязательности непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

- раннего получения специальной помощи средствами образования;  

- психологического сопровождения, оптимизирующего взаимодействие ребенка с 

педагогами и учениками, направленного на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации.  

Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик учащихся по 

возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного процесса 

и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо от уровня 

его возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и 

чувствовал себя комфортно в стенах  образовательной организации.  

Программы учебных предметов и коррекционных курсов, используемые в учебно-

воспитательном процессе, учитывают особенности познавательной деятельности 
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умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для успешной 

социальной адаптации.  

АОП для детей с умственной отсталостью определяет содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. АОП 

учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. АОП содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации.  

Психолого-педагогическая характеристика школьников с умеренной 

умственной отсталостью. Учащиеся с умеренной умственной отсталостью, обучающиеся 

преимущественно индивидуально, различаются по качеству и выраженности 

органического поражения центральной нервной системы, выраженности психических 

недостатков и рекомендуемых коррекционных мероприятий в зависимости от их 

индивидуальных особенностей: 

- основная (неосложненная); 

- учащиеся с нарушением нейродинамики;  

- умственно отсталые учащиеся с нарушением зрительной и слуховой зон коры; 

- умственно отсталые  учащиеся с психопатоподобным поведением; 

- умственно отсталые учащиеся с грубым недоразвитием личности. 

Основная (неосложнѐнная) группа. У детей этой группы поверхностное, диффузное 

поражение коры головного мозга. Нарушена синтетическая функция, например: они 

затрудняются сделать вывод из прочитанного рассказа, установить логику событий на 

картинке. Относительно сохранен анализ (оптический, звуковой). Нарушено 

взаимодействие сигнальных систем. Словесная система плохо выполняет 

организационную и контрольную функции. Эмоциональная сфера относительно сохранна, 

они адекватно реагируют на похвалу и порицание. Не отмечаются выраженные 

нарушения письма, речи; отсутствуют апраксии, агнозий. Однако сложные движения 

нарушены. Дети исполнительны, старательны, сравнительно критичны, работоспособны. 

Почти не конфликтуют. Но могут конфликтовать, так как не понимают отдельных 

ситуаций или понимают их буквально. Проводя коррекционную работу, необходимо 

разъяснить суть непонятных ситуаций, проводить словарную работу, развивать умение 

устанавливать причинно-следственную связь, зависимость. 

Среди учащихся с нарушением нейродинамики выделяют две подгруппы:  

а) дети с преобладанием возбуждения над торможением;  

б) дети с преобладанием торможения над возбуждением.  

У детей с преобладанием возбуждения над торможением отмечается поверхностное 

недоразвитие коры головного мозга в сочетании с нарушением ликворообращения. Дети с 

трудом удерживают деятельность в пределах задания, «соскальзывают» с произвольной 

деятельностью. Импульсивные действия возникают чаще всего из-за того, что нарушена 

тормозная функция. Для таких детей характерна повышенная возбудимость, 

раздражительность, отвлекаемость, эмоциональная лабильность. Движения ускоренные, 

неловкие. Этот дефект очень заметен на уроках письма. Неумение произвольно 
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регулировать свои поступки. На уроках вскакивают, выкрикивают, задирают соседей, 

выбегают из класса. Коррекционная работа направлена на формирование умения 

тормозить непосредственные реакции.  

У детей с преобладанием торможения над возбуждением отмечается поверхностное 

недоразвитие коры головного мозга в сочетании с нарушением ликворообращения. Дети 

этой группы не только не выходят за пределы задания, которое им нужно выполнить, но 

совсем не приступают к нему. Быстрая истощаемость, пассивность, индифферентность, 

трудности включения в деятельность. Эмоциональный тонус снижен, эмоциональная 

тупость, безразличие ко всему, монотонность реакций. Замедленные и неуверенные 

движения, амимичность, осанка сгорбленная. Безынициативны, почти не конфликтуют, 

замкнуты, неконтактны. Проводя коррекционную работу с детьми этой подгруппы, их 

подбадривают, дают посильные задания. 

Умственно отсталые учащиеся с нарушением зрительной и слуховой зон коры 

имеют поверхностное недоразвитие коры с поражением височной и затылочной зон. Дети 

не дифференцируют близкие по характеру звуки, искажают произношение слов, часто 

затрудняются в понимании обращенной речи, с трудом овладевают письмом. Страдают 

операции зрительного анализа и синтеза, дети часто не узнают предметы и их 

изображения. Нарушена пространственная ориентировка. Особых нарушений 

эмоциональной сферы не отмечается. Нарушены основы речевой артикуляции – движения 

губ, языка, гортани. Как следствие нарушений речи, имеющихся у этой группы детей, 

снижается коммуникативная активность и замедляется установление речевых контактов с 

другими людьми. В основном с такими детьми должна проводиться логопедическая 

работа. 

У умственно отсталых учащихся с психопатоподобным поведением поверхностное 

недоразвитие коры сочетается с поражением подкорки, снижена работоспособность, так 

как дети «уходят в конфликт» и на фоне гнева и аффекта прекращают деятельность. 

Раздражимы, эмоционально лабильны, эмоциональная тупость, проявляющаяся в садизме. 

Индифферентное отношение к событиям. В моторике не отмечается наличие особых 

нарушений. Импульсивны, своенравны; свои амбиции сопровождают криком, слезами, 

нецензурной лексикой. Иногда вспышки гнева заканчиваются «формальным» припадком. 

Коррекционная работа направлена на профилактику возникновения конфликта. 

Умственно отсталые учащиеся с грубым недоразвитием личности. Поверхностное 

нарушение коры головного мозга и лобных долей. Недоразвитие регулирующей, 

планирующей, контролирующей функции. Плохо подчиняют свои действия словесному 

заданию. Целенаправленная деятельность нарушена. Почти не свойственно чувство 

смущения, стыда. Не способны обижаться. Желания эмоционально не окрашены. 

Исполнение желания не переживается. Затруднены автоматизированные движения. 

Задания на движения по инструкции выполняются плохо. Плохая произвольность 

сложных движений. 

Поведение не изменяется, когда дети попадают в незнакомую ситуацию 

(окружение). Они беспардонны, некритичны, нет стеснения. Коррекционная работа 

должна осуществляться через регуляцию деятельности, через подражание и совместную 

деятельность. Таким образом, недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной сфер умственно отсталых детей разных групп проявляется не только в 

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

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 
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атипично, иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективы образования умственно отсталых детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование остается 

нецензовым. 

Особые образовательные потребности. Особые образовательные потребности 

детей с умеренной умственной отсталостью включают как общие, свойственные всем 

детям с ОВЗ, так и специфические:  

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечение преемственности 

между школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 9–11 лет;  

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- ведение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира, отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов умственно отсталых детей; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящее за пределы 

образовательного учреждения. 

Обучения детей с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Образование включает в себе три основные части: обучение, воспитание и 

развитие. Обучение непосредственно направлено на усвоение учащимися опыта, а 

воспитание и развитие осуществляются опосредованно. Все три процесса – воспитание, 

обучение и развитие – выступают едино, органично связаны друг с другом, и выделять, 

разграничивать их практически невозможно, да и нецелесообразно. 
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Исходя из концепции специального образования, коррекционно-педагогическая 

работа занимает центральное положение в системе, определяет дефектологическую 

направленность учебно-воспитательного процесса в специальной школе. 

Цели и задачи обучения и воспитания учащихся с умеренной умственной 

отсталостью с одной стороны, общие с задачами воспитания всех детей вообще, с другой 

– глубоко специфичные. Общие цели и задачи – содействие развитию и выявлению 

положительных сторон личности, сглаживанию отрицательных, воспитание детей 

наиболее трудоспособными и полезными членами общества. При их осуществлении 

необходимо учитывать значительно более низкий уровень достигнутых успехов, 

применять особые методические приѐмы, уделять внимание воспитанию внешних 

навыков и привычек культурного поведения и самообслуживания. 

Цель коррекционно-воспитательной работы с обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью – их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее 

приспособление к жизни, в том числе в условиях, когда они не выключены из 

окружающей социальной среды. Необходимо, используя все познавательные возможности 

детей, развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли 

самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту и в специальных производственных 

цехах простую работу, жить по возможности в семье и в трудовом коллективе. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных 

задач: 

- развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе 

обучения и коррекция их недостатков, основное внимание в этой работе должно быть 

направлено на умственное развитие; 

- воспитание глубоко отсталых детей, формирование у них правильного поведения, 

основное внимание в этом разделе работы направлено на нравственное воспитание; 

- трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда, физическое воспитание, 

самообслуживание; 

- бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей работы. 

Реализация поставленных задач подразумевает идею гуманизма коррекционно-

развивающего обучения в качестве основополагающего. Практикуется применение 

адекватных программ и методов обучения глубоко отсталых детей, соответствующих 

возможностям и целям их воспитания, развивающее обучение, при котором 

осуществляется элементарный перенос знаний, возникает возможность применения их 

для решения новых аналогичных задач. Для достижения такого эффекта, обучение 

рассчитано на актуальный уровень развития детей и возможности зоны ближайшего 

развития, должно основываться на ведущей деятельности данного возрастного периода. 

Для учащихся с умеренной умственной отсталостью особенно вредны обучение на 

завышенном материале, методом многократного повторения плохо осмысленного 

материала; обилие словесного обучения в расчете на механическое запоминание; чтение 

текстов и вопросно-ответный метод без опоры на наглядность, реальные адекватные 

представления по прочитанному и наглядно-действенное мышление учащихся; 

оперирование заученными штампами и бессмысленное манипулирование цифрами при 

обучении счету. Поэтому обучение проводится методом предметно-практической 

деятельности учащихся с речевым сопровождением и направлено на выработку пусть 

примитивных, но осмысленных, правильных представлений по пройденному материалу и 

практических умений. 



16 
 

Требования к педагогическому процессу. В педагогическом процессе ребенка 

постоянно сопровождает чувство свободного выбора. Положение о предоставлении 

ребенку свободного выбора в педагогическом процессе означает, что ребенок свободно 

выбирает игру, сам в нее включается и так же свободно из нее выходит, без принуждения 

со стороны взрослого. Личностно-гуманный подход заключается в том, чтобы 

необходимое для усвоения в определенный период педагогического процесса сделать 

личностно значимым, т. е. чтобы ребенок педагогически и социально-обязательную 

учебную задачу осознал как свободно выбранную. Педагогический процесс должен 

постоянно поощрять сознательную самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность, побуждать детей к сотворчеству, сотрудничеству с учителем. 

Педагогический процесс коррекционного обучения характеризуется ярко 

выраженной развивающей тенденцией. Необходимое условие и источник развития – 

трудности. В педагогическом процессе, построенном на личностно-гуманных началах, 

трудности в познании и обретении жизненного опыта, навыков нравственного поведения 

приобретают для ребенка совершенно иной психологический смысл: посильная трудность 

создает условие для переживания чувства удовлетворения, дарит радость познания, веры в 

свои силы. 

Индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению учащихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Реализация 

дифференцированного и индивидуального подходов в процессе обучения помогает 

оптимизировать процесс обучения и добиться как можно более высокого раскрытия 

потенциала каждого ученика или отдельно взятой группы. 

Дифференцированный подход в обучении: 

- это создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с 

целью учета особенностей их контингента. 

- это комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-

управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

В концепции дифференциации обучения сформулированы основные цели 

дифференциации образования, определяемые с трех позиций. С психолого-

педагогических позиций цель дифференциации – индивидуализация обучения, основанная 

на создании оптимальных условий для выявления и учета в обучении склонностей, 

развития интересов, потребностей и способностей каждого школьника. Цели 

индивидуализации: 

- учет индивидуальных различий для лучшей реализации общих, единых для всех целей 

обучения; 

- воспитание индивидуальности с целью противодействия нивелирования личности. 

С социальной точки зрения цель дифференциации – целенаправленное воздействие 

на формирование творческого, интеллектуального, профессионального потенциала 

общества, вызываемого на современном этапе развития общества стремлением к наиболее 

полному и рациональному использованию возможностей каждого члена общества в его 

взаимоотношениях с социумом. 

С дидактической точки зрения цель дифференциации – решение назревших проблем 

школы путем создания новой методической системы дифференцированного обучения 

учащихся, основанной на принципиально иной мотивационной основе. 

В психолого-педагогической, дидактической и методической литературе различают 

два основных типа дифференциации содержания обучения: уровневый и профильный. 
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Уровневая дифференциация – это такая организация обучения, при которой 

школьники имеют возможность и право усваивать содержание обучения на различных 

уровнях глубины и сложности. Частным случаем уровневой дифференциации является 

углубленное изучение отдельных предметов. Указанный вид дифференциации 

осуществляется при разделении учебного коллектива на группы на основе разных 

показателей: имеющегося уровня знаний, умений и навыков (уровень успеваемости); 

уровня интеллектуального развития; интересов, склонностей и способностей; 

эмоциональных и волевых качеств (в том числе – отношения к учению). 

Одной из задач дифференциации является создание и дальнейшее развитие 

индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей; содействие различными 

средствами выполнению учебных программ каждым учащимся, предупреждение 

неуспеваемости учащихся, развитие познавательных интересов и личностных качеств. 

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного подхода. 

Он направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента, характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и его 

специфические особенности, свойственные детям с данной категории. 

Классная индивидуализация обучения – это те приѐмы и способы индивидуальной 

работы, которые использует учитель на уроке в классе школы. Два разных критерия, 

которые лежат в основе классной индивидуализации:  

- ориентация на уровень достижений школьника; 

- ориентация на процессуальные особенности его деятельности. 

Индивидуальный подход необходим умственно отсталым школьникам, независимо 

от их успехов в учебе. Если индивидуальные особенности, характерные для одних 

умственно отсталых школьников, будут наблюдаться и у других, то такие особенности 

называют типическими, т. е. присущими определенной группе учащихся. 

Индивидуальный подход имеет большое значение при оценке успеваемости, так как 

умственно отсталые школьники в силу неоднородности дефекта имеют разные учебные 

возможности. Оценка их успеваемости не основывается на общих оценочных нормах, она 

должна учитывать степень продвижения ученика, стимулировать процесс его учения и 

выполнять воспитательную функцию. 

Целью коррекционной работы является исправление психических и физических 

функций аномального ребенка в процессе общего образования, подготовка к жизни и 

труду. Чтобы правильно определить содержание коррекционной работы, необходимо 

увязать коррекцию со всеми основными компонентами системы образования. Основным 

методом обучения является организация постоянной активной предметно-практической 

деятельности на всех уроках. В предметно-практической деятельности дети могут 

овладевать знаниями и умениями в такой степени, чтобы были осуществлены принципы 

сознательности и доступности обучения. В практическом осуществлении учебно-

воспитательной работы коррекционное развитие как специально организуемый и 

направляемый процесс неразличим и не может существовать вне коррекционного 

обучения и воспитания.  

Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления 

недостатков психического и физического развития и усвоения способов применения 
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полученных знаний. Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере 

развивают, что относится и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция 

развития не сводится только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального 

обучения перестраиваются психические и физические функции, формируются механизмы 

компенсации дефекта, им придаѐтся новый характер. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ГОУ РК «СКШИ № 11» д. 

Горьковская представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

В ходе образовательного процесса  учитывается, что возможности учеников даже 

одного класса, как правило, могут сильно различаться. Вследствие того, что обучение 

детей, не способных освоить образовательную программу, не может быть формальным, 

педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем знаний, который они 

предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную 

специфику, которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности 

учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной 

нагрузки на занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных 

методов обучения.  

В VII-IX классах учащиеся получают знания по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим их психофизическим 

возможностям, а также навыки по различным профилям труда (столярное и швейное дело, 

сельскохозяйственный труд). Учащимся прививаются навыки самостоятельной работы в 

ходе трудового обучения в учебных  мастерских образовательной организации.   

Основной задачей основного образования детей с нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции. В результате изучения всех предметов 

основной школы получает дальнейшее развитие жизненная компетенция воспитанников. 

В ходе образовательного процесса учитывается, что возможности учеников даже одного 

класса, как правило, могут сильно различаться. Процесс обучения детей с отклонениями в 

развитии имеет существенную специфику, которая проявляется в более низком, чем в 

массовой школе, уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе обучения, 

меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для учащихся, преимущественном 

использовании наглядных методов обучения.   

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. В процессе освоения 

адаптированной образовательной программы, получат дальнейшее развитие 

элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

учебные действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую основу 
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получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по 

различным профилям труда.  

В сфере развития личностных учебных действий организуется работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 

деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-

психологической реабилитации, формируются основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, уделяется внимание формированию на доступном уровне способностей 

учащихся в оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по 

способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и 

задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется  развитию всех сторон речи,  приобретению навыков функционального чтения, 

дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и 

обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом 

коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как 

основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными остаются 

дальнейшее формирование у школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса базовых учебных 

действий, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 

форме специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения. Основные 

ожидаемые результаты освоения АОП рассматриваются как описание результатов, 

которые могут быть реально достигнуты   обучающимися  с нарушением интеллекта в 

ходе учебного процесса в образовательной организации. Ожидаемые результаты 

реализации АОП учащимися основной школы на завершающем этапе обучения 

соответствуют возрастным и психическим возможностям обучающихся. 

Рабочие программы по учебным предметам имеют практическую и 

коррекционную направленность. Образовательная организация готовит своих учащихся 

к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях 

современного производства.  

При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть сформированы: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам;  

- потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, 

расширения кругозора;   

- умение полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника;   
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- восприятие художественного произведения как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства;  

- первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой: ориентирование 

в книге по названию, оглавлению; использование подзаголовков, сносок; 

самостоятельный и целенаправленный выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; составление краткой аннотации (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;  

- умение  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл  

прочитанного;   

- умение осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный);   

- умение читать литературное произведение по ролям;  умение использовать простейшие 

приѐмы анализа различных видов текстов;  

- умение устанавливать причинно-следственные  связи и определять главную мысль 

произведения; определять последовательность событий, делить текст на части, 

озаглавливать их; задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора),  определяющие отношение автора к герою, событию;   

- умение работать со словом (распознавать прямое и переносное значение  слова,  его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас, ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках;  

- умение  распознавать   особенности   построения   фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы);  

- умение отличать прозаический текст от поэтического текста;   

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; умение выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.);   

- умение оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого  

объѐма (повествование,  описание, рассуждение), формулировать  несложные   выводы,   с 

опорой на авторский текст, по  предложенной теме или при ответе на вопрос;   

- умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;   

- умение творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора),  дополнять текст; 

- умение осознавать сущность поведения героев, определять авторскую позицию,   

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами,   

высказывать   собственное суждение, коллективно  обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт, соотносить позицию 

автора  с собственной точкой зрения;   

- умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;   

- умение делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования, составлять   небольшие   письменные   аннотации   к тексту, отзывы о 

прочитанном;   
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- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта;   

- умение создавать иллюстрации, инсценировки, сценарии, проекты по содержанию 

произведения. 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи » должны быть сформированы:   

- осознание языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры;  

- позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку;  

- отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека;   

- представление о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

- представления  о  системе  и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и синтаксисе;  

- умение соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм  в речи   собеседников  (в  объѐме представленного  в 

учебнике материала);  

- умение находить при сомнении  в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ  самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.);   

- знание последовательности букв в русском алфавите, умение пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации; умение различать предложение, 

словосочетание, слово;   

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;   

- умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,  словосочетание, 

простое  предложение, сложное предложение;  

- навыки применения орфографических правил и правил постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;   

- умение различать  изменяемые  и  неизменяемые  слова,  родственные  (однокоренные) 

слова и формы слова;   

- умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;   

- умение определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

- умение определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж;  

- умение определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

- умение проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;   

- оценивать правильность проведения морфологического разбора;   

- умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря;  

- умение подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;   

- умение подбирать  антонимы для  точной характеристики предметов при их сравнении;  
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- умение различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);   

- умение  классифицировать  предложения  по  цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

- умение различать простые и сложные предложения, предложения  с однородными 

членами;  умение находить главные и второстепенные члены предложения;   

- умение различать  второстепенные  члены предложения  — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

- умение выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;   

- умение применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  умение 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  умение 

списывать текст объѐмом 80-90 слов;   

- умение писать небольшие по объѐму изложения и сочинения творческого характера; 

умение оформлять все виды деловых бумаг;   

- умение проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

- умение при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,  чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста;  

- умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать  разговор);  

- умение выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации  

общения;  

- умение сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения;  

- умение создавать тексты по предложенному заголовку;   

- умение составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

- умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

- умение корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи.  

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы:   

- умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

основы логического  и  алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;   

- умение группировать числа по заданному признаку;   

- умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

умение устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному правилу 
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(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);   

- необходимые вычислительные навыки, умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами;   

- находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение;   

- умение выполнять   устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и в пределах 100, в лѐгких случаях в пределах 1000000; умение выполнять 

письменно арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями;  

- умение вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок);  

- умение проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия;   

- умение выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия;   

- умение читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

- грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать  

названные  величины,   выполнять   арифметические действия с этими величинами;  

- умение анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; умение решать 

учебные задачи и задачи,  связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом, 

в  1-2 действия, 3-4 действия;   

- умение оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

умение решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть,  четверть, пятая, десятая часть);  

- умение решать простые задачи на нахождение процента от числа;   

- умение распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

параллелограмм, окружность, круг, куб, прямоугольный параллелепипед, шар пирамида, 

цилиндр, конус;  

- умение соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

- умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

- умение выполнять измерение длин, построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, многоугольник, угол, окружность) с 

помощью линейки, угольника, циркуля;   

- умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата, объѐм прямоугольного параллелепипеда.     

При изучении предметов «Природоведение», «Биология» должны быть 

сформированы:     

- основы практико-ориентированных знаний о природе и человеке;    

- представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

- умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;   

- умение описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки;  
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- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;   

- умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов;   

- умение использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений,  создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; умение использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья;   

- умение пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

- умение использовать  при  проведении практических работ инструменты  ИКТ     (фото-   

и   видеокамеру,   микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;   

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе, определять характер взаимоотношений человека и 

природы;   

- осознание ценности природы и необходимости нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе, и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

При изучении предмета «География» должны быть сформированы:   

- умение находить на карте мира, глобусе географические объекты, Российскую 

Федерацию, на карте России — города Москву, Сыктывкар, умение узнавать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона;   

- умение использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

- умение определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы;  

- умение читать простейшие планы местности;   

- умение показывать на карте изученные объекты, обозначать их на контурной карте; 

умение давать элементарное описание природы по зонам;   

- умение устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения;   

- умение находить на политической карте изученные государства и их столицы, описывать 

природные условия и достопримечательности изученных стран.   

При изучении предметов «История Отечества» и «Обществознание» должны быть 

сформированы: 

- умение  различать  прошлое,  настоящее,  будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  
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- умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;   

- умение соотносить  факты, относящиеся к образу жизни,  обычаям и верованиям своих 

предков, с различными историческими периодами; умение использовать различные 

справочные издания (учебники, словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью 

поиска познавательной информации,  ответов на вопросы,  объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний;   

- умение ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;   

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в контексте ценностей многонационального 

российского общества;  

- начальные представления об устройстве общества, о социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира;    

- целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, культур и 

религий;   

- представления о нравственных нормах, о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора;  

- практико-ориентированные знания о человеке и обществе, осознание своей неразрывной 

связи с жизнью общества;  

- умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), как основа навыков адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- уважение к законам, нормам  и правилам, готовность их выполнять; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации, способствующие формированию гражданской 

ответственности;  

- основы духовно-нравственных ценностей личности, способность оценивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.     

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть 

сформированы:   

- основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства, основы анализа 

произведений искусства;    

- умение видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов в различных формах художественно-творческой деятельности;  

- понимание разницы представлений о красоте человека в разных культурах мира,   

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации, терпимость к  другим  вкусам  и 

мнениям;   

- умение узнавать, описывать  и  эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;   

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  
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- умение различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование и дизайн);   

- практические умения в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи,  художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;   

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета;  

- изображать предметы различной формы, создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта;  

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России;  

- умение создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;  

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений;  умение 

использовать выразительные средства изобразительного искусства:   

- композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру, различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы,  человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства;   

- умение решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.   

   При изучении предмета «Физическая культура» должны быть сформированы:   

- понятия «физическая культура», «режим дня»;  

- представление о значении утренней зарядки, физкультурных минуток и пауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма, для трудовой 

деятельности;  

- навыки планирования и соблюдения режима дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья; умение  характеризовать  основные  

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой;   

- первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,  

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе,  умение составлять комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование;  

- навыки безопасного поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий;   

- жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи;  

- лазать и перелезать через препятствия;  
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- выполнять акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах и 

плавать простейшими способами;   

- умение выполнять организующие строевые команды и приѐмы; умение выполнять 

акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);   

- умение  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных снарядах  

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

- умение выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма);  

- навыки выполнения тестовых нормативов по физической подготовке;  

- навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол,  навыки коллективного общения и 

взаимодействия;  

- умение выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации гибкости);  

- умение выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.    

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы:   

- понимание роли музыки в жизни человека;   

- основы музыкальной культуры через развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;    

- уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства;  

- умение ориентироваться в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки;  

- представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов;  

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкальной творческой деятельности;   

- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных;  

- представление о нотной грамоте;   

- основы музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

- умение взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного исполнения 

музыкальных произведений;  

- умение применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности 

при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности.    

При изучении коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

должны быть сформированы: 
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- навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающей 

действительности;  

- представления о правилах и приѐмах личной гигиены, о необходимости закаливания 

организма, о губительном влиянии токсических веществ и вредных привычек на здоровье 

человека;  

- навыки повседневного ухода за одеждой и обувью, подбора одежды по сезону и в  

соответствии с занятиями;  

- представление о здоровом питании, гигиене хранения продуктов и приготовления пищи, 

сервировке стола, уходе за посудой; представление о родственных отношениях в семье, 

распределении обязанностей, семейном бюджете;  

- умение вести себя в различных ситуациях в соответствии с правилами этикета, 

выполнять правила поведения в общественных местах, транспорте;  

- умение заполнять бланки почтовых отправлений, платежей, заявлений;  

- умение использовать средства домашней аптечки при оказании первой помощи в 

несложных случаях, вызывать врача на дом, выполнять правила ухода за больным.     

 «Профессионально-трудовое обучение»  

 Швейное дело 

Программа предусматривает подготовку обучающихся к самостоятельному пошиву белья 

и легкого платья.   

Учащиеся должны уметь по окончании учебы: 

 Знать правила безопасности с инструментами, технику безопасности при работе 

на швейной машинке,  

 Планировать процесс пошива, анализировать свои действия и результаты, 

 Знать технологию пошива легкой одежды, свойства ткани, устройство швейных 

машин, 

 Строить чертежи изделий с постоянным усложнением, 

 Уметь изготавливать изделие, которое состоит из множества мелких операций. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую моторику. Выполнение швейных изделий формирует у детей 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении личности, 

способствует их социальной адаптации, обеспечивает самостоятельность в быту. 

Столярное дело. 

Программа по столярному делу имеет цель – подготовить подростков к поступлению в 

ПУ соответствующего профиля. В группу для обучения столярному делу отбираются 

мальчики, которые по состоянию здоровья могут выдерживать большие физические 

нагрузки и производственные шумы. 

В процессе обучения школьники знакомятся:  

 Разметкой деталей 

 Пилением, строганием, сверлением древесины 

 Скреплением изделий и украшением их 

 Приобретают навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями,  

 Узнают правила ухода за изделиями из дерева 

 Некоторые инструменты и приспособления изготавливают сами 

 Учатся составлять и читать чертежи  

 Узнают последовательность выполнения операций 

 Учатся оценивать результаты своей и чужой работы 
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    Обучение столярному  делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую моторику. Выполнение столярных  изделий формирует у детей 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении личности, 

способствует их      социальной адаптации, обеспечивает самостоятельность в быту 

Сельскохозяйственный труд 

Данный курс содержит оптимальный объѐм сельскохозяйственных знаний и 

навыков, необходимых  для работы в коллективных фермерских и личных фермерских 

хозяйствах. Основная цель данного курса – допрофессиональная подготовка учащихся 

коррекционных школ. Данный курс включает в себя два основных раздела – 

«Растениеводство» и «Животноводство». Знания, полученные в ходе обучения, 

позволяют в дальнейшем использовать их при организации личного подсобного 

хозяйства (нередко в сложившихся экономических условиях села именно доходы с 

личного подсобного хозяйства являются основными для выпускников школы – 

интерната). 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» должны быть 

сформированы: 

- начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно 

преобразующей  деятельности  человека,  о  гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы;  

- основы  конструкторско-технологического мышления,  пространственного воображения, 

эстетических представлений;  

- представление об общих правилах создания предметов рукотворного мира:  

соответствии изделия обстановке, удобстве (функциональность), прочности, эстетической 

выразительности и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;   

- общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;   

- основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, уважение к чужому 

труду и результатам труда;  

- знания и умения для творческой самореализации при изготовлении подарков близким и 

друзьям, художественно-декоративных и других изделий; первоначальный опыт 

организации собственной практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: анализа предлагаемой информации, 

планирования предстоящей практической работы, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов своей работы;    

- умение организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;   

- умение на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий в соответствии с поставленной задачей, 

экономно расходовать используемые материалы;   

- умение распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них;  

- изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам;  

- умение анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  
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- умение отбирать и выполнять оптимальные и доступные технологические приѐмы 

ручной обработки материалов при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия;   

- навыки рациональной безопасной работы ручными инструментами: измерительными 

(рейсмус, штангенциркуль, транспортир, малка), чертѐжными (линейка, угольник, 

циркуль),   режущими   (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило), столярными 

(лучковая пила, выкружная пила, отвѐртка, молоток, киянка, напильники, коловорот, 

стамеска, шлифовальная шкурка, надфиль, долото, фуганок, рубанок, плоскогубцы, тиски, 

струбцина, зубило, слесарная ножовка); хозяйственным инвентарѐм (лопата, совок, 

грабли, носилки, метла, швабра, мотыга), электроинструментами и устройствами 

(электродрель, швейная машина, утюг, пылесос);  

- навыки рациональной безопасной  работы на станках (сверлильном, токарном,  

фрезерном).  

Самым общим результатом освоения АОП является введение в культуру ребенка, 

по разным причинам выпадающего из ее образовательного пространства. Развитие в 

контексте культурных ценностей открывает умственно отсталому ребенку возможность 

осмысления собственного существования, задает ориентиры для реализации личных 

устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность взять на себя 

посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию. Получая 

осмысливаемое образование, ребенок овладевает действительно полезными для него  

знаниями, умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня 

жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, 

оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества.   

Основным проектируемым результатом освоения АОП является достижение 

выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АОП 

 

Особенностями системы оценки результатов образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

результатов общего образования и оценка сформированности жизненной компетенции у 

обучающихся с нарушением интеллекта);   

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  уровневый и 

индивидуальный подходы к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;   

- фиксирование достижений ребенка не в сопоставлении с общими нормативами, а в 

отношении к его собственным результатам.   

Для детей с нарушением интеллекта, где компонент жизненной компетенции 

становится доминирующим, продвижение ребенка в этом направлении становится 

основным искомым результатом образования.    

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, 

являются:  
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1) воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

самоконтроля;   

2) эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;   

3) социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.   

Предметом учета и оценки достижений школьников являются:   

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала;   

- уровень сформированности жизненной компетенции;   

- оценка внеучебной деятельности (результаты олимпиад, конкурсов, соревнований); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 

уровня).  

Объектами оценивания являются устные ответы, доклады; письменные, 

графические, творческие работы, рабочие и контрольные тетради учащихся.   

Система учета достижений и их оценивания предполагает:    

- использование наряду с оценочными безоценочных форм представления результатов 

образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по 

проектам, документов, свидетельствующих об участии;    

- перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что 

знает и умеет по данному вопросу;    

- стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке;   

- использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных 

путях их исправления;   

Система оценки знаний обучающихся включает в себя психолого-диагностические 

методики, тестирование, анкетирование, контрольные и диагностические работы, 

наблюдения, логопедическое обследование, экзамены. 

Сравнительный анализ уровня знаний, проводимый по различным предметам, 

позволяет отследить эффективность процесса обучения и уровень обученности 

школьников, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках учащихся. 

При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив 

исходит из многофункциональности контроля, что в свою очередь обеспечивает 

результативность обучения. Систематичность контроля (периодичность проверки знаний 

всех обучающихся, накопление оценок за разные виды работ в течение четверти) 

отражается в журнале. Полнота и всесторонность контроля обеспечивается включением в 

его содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных 

программой по каждому предмету, а также усвоение специальных и общеучебных умений 

и навыков. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные 

результаты. Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений и способов действия для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. При оценке качества 

усвоения «академических знаний» учеников с умственной отсталостью учитываются их 
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психологические и познавательные способности, вызванные нарушением развития, 

поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал все свои 

(иногда чрезвычайно маленькие) возможности. 

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по программе. Если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-педагогического 

консилиума и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация вправе перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

С целью определения степени освоения обучающимися АОП по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана текущий контроль успеваемости учащихся проводится 

ежедневно в течение учебного периода (четверти). Систематический контроль уровня 

освоения учащимися тем и разделов учебных программ позволяет оценить прочность 

формируемых предметных знаний и умений, степень развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. Текущий контроль обучающихся 

может проводиться как письменно, так и устно через опросы, самостоятельные, 

проверочные и практические работы в рамках урока. Форму текущего контроля 

определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, содержания учебного материала 

и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля и 

план его проведения отражается учителем в календарно-тематическом плане учебной 

программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, предусмотренных адаптированной 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по учебным 

предметам учебного плана. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов 

освоения адаптированной образовательной программы;   

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им адаптированной образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности и возможности учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года, освоения образования. Периоды 

промежуточной аттестации определяются адаптированной образовательной программой, 

годовым календарным учебным графиком.  

Формы промежуточной аттестации учащихся могут быть различны: контрольная 

работа, списывание, контрольный диктант, итоговое тестирование, индивидуальный 

устный опрос, практическая работа, контрольное испытание по видам упражнений, 
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письменная проверка, устная проверка, комбинированная проверка и др. Промежуточный 

контроль знаний обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, 

проводится в форме контрольной работы с целью определения фактического уровня 

предметных знаний. 

Для проведения промежуточной аттестации составляется график, утверждаемый 

директором школы, который является открытым для всех участников образовательного 

процесса – педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных 

представителей). Промежуточная аттестация обучающихся VII-IX классов 

осуществляется по всем учебным предметам. Тексты для проведения контрольных работ 

по  предметам разрабатываются учителями и утверждаются на заседаниях методического 

совета.  

Выставляемые отметки учащимся с легкой и умеренной степенью умственной 

отсталости условны и относительны в виду значительной неоднородности состава 

обучающихся по степени дефекта умственной деятельности, являются показателем 

успешности продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка играет роль 

стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать 

более высоким баллом. Годовые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в 

следующий класс.  

В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по 

АОП и реальными возможностями ребенка, связанными со структурой дефекта, 

используется «адресная» методика оценки знаний и продвижения обучающихся, 

воспитанников с учѐтом категорий: легкая умственная отсталость; умеренная умственная 

отсталость.   

При планировании предполагаемых результатов по освоению АОП по предметам, 

педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого обучающегося, исходя 

из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно которому 

использовать определѐнные критерии оценивания знаний по предметам и успешности его 

продвижения. При оценивании важно учитывать психологические особенности 

обучающегося с интеллектуальными нарушениями: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность 

принятия оценки учителя и др.   

В один учебный день в одном классе проводится только одна контрольная работа.  

Не проводятся контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул, 

первый и последний дни недели.  

Все письменные работы проверяются и оцениваются. В рабочих тетрадях ведется 

систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков 

необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученикам с низким уровнем 

потенциальных возможностей предлагаются более легкие варианты заданий. При оценке 

письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не 

снижаются отметки за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и 

чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы применяются 

дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и 

одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).  
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Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе средней 

арифметической отметки по четвертям, за учебный год и отметки по результатам 

промежуточной аттестации. В случае отсутствия обучающегося на момент 

промежуточной аттестации и невозможности определения фактического уровня его 

предметных знаний в классном журнале выставляется отметка на основе текущих 

отметок.  

Классные руководители доводят до сведения обучающихся и их родителей итоги 

промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о переводе 

обучающихся посредством заполнения соответствующих граф ученического дневника, 

факт ознакомления с записью в обязательном порядке подтверждает подпись родителей.  

Для оценивания обучающихся применяются цифровой балл (отметка) и оценочное 

суждение:  

«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью учителя 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет; 

 «4» («хорошо») – обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя; 

«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя.  

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить 

обучающемуся отметку выше той, которая предусмотрена нормами, используя 

разноуровневый подход.   

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. 

Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией (экзаменом) по труду соответствующего профиля, состоящей из двух этапов: 

практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии 

изготовления изделия. Срок проведения экзамена по профессионально-трудовому 

обучению в IX классах устанавливается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора школы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 

учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение обязано создать 
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условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

Образование ребенка с нарушением интеллекта может считаться качественным и 

удовлетворять взрослых при условии продвижения ребенка по обоим направлениям – 

«академическому» и жизненной компетенции. Соотношение продвижения ребенка по 

этим двум направлениям является определяющим для оценки качества образования.    

   

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных умений и навыков 

Программа формирования базовых общеучебных умений и навыков на ступени 

основного общего образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью  

Программа развития общеучебных действий детей с умственной отсталостью на 

ступени основного общего образования конкретизирует требования учебного плана к 

личностным результатам освоения АОП, дополняет содержание коррекционных-

развивающих, образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных действий, 

описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности по развитию общеучебных умений и 

навыков;  

- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навыков, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с результатами освоения 

трудовых умений и навыков по программам школы;  

- ценностные ориентиры развития общеучебных умений и навыков, место и формы их 

развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п., их 

связь с содержанием учебных предметов;  

- основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков в 

основной школе;  

- преемственность программы развития универсальных учебных умений и навыков при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью программы является обеспечение умения школьников с  интеллектуальным 

недоразвитием  учиться, получать знания по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующие их психофизическим возможностям, 

навыков по профилям труда школы.  

Задачами программы являются:  

- повышение эффективности специального обучения с целью вооружения школьников 

умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе, умениями, которые,  

сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, затем будут применяться при 

изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и в практической 

деятельности;  

- продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых 

в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения;  
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- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу специального 

образования и его развивающего потенциала;  

- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной, познавательной 

сферы подростка при формировании учебных умений и навыков.  

 

Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, их связь с 

содержанием отдельных учебных предметов и место в структуре образовательного 

процесса 

Успешное обучение невозможно без сформированности у воспитанников 

элементарных общеучебных умений и навыков. Они применяются учеником, независимо 

от изучаемого предмета и характеризуют его как школьника: каковы мотивы его 

деятельности, умеет ли он понимать учебную задачу, осуществлять поиск средств ее 

решения, есть ли у него желание улучшать результаты своего учебного труда. Каждый 

предмет, который изучается в старшей школе, вносит свой вклад в формирование учебных 

умений, и с этой точки зрения они являются межпредметными. Обучение не может быть 

успешным, если не ставится задача вооружить учащихся системой умений и навыков 

учебного труда - начиная от умений читать и писать до самостоятельного планирования 

работы, осуществления самоконтроля за ее выполнением и внесения последующих 

коррективов.   

От сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость умственно- 

отсталых детей, темпы переработки и усвоения ими получаемой информации и в 

конечном итоге качество знаний учащихся. Выделяются общие учебные умения (умения 

составлять план ответа, работать с учебной литературой и другие) и умения, 

специфические для конкретных учебных предметов.  

Система специального (коррекционного) обучения умственно отсталых детей не 

предусматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с 

нормально развивающимися сверстниками. Для продвижения умственно отсталых детей в 

общем развитии, усвоения ими знаний, умений, формирования навыков является 

специально организованное обучение и воспитание. Система специального образования 

этой категории детей ориентирована на подготовку ребенка к самостоятельной и, 

насколько возможно, независимой жизни.  

Приоритетом образования умственно отсталых детей является социальная и 

трудовая подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными 

методами обучения, предполагающими дифференциацию учащихся с учетом их 

особенностей и возможностей овладения учебным материалом.  Для формирования у 

обучающихся учебной самостоятельности необходимо:  

- развивать самостоятельность в познавательной деятельности, научить умственно 

отсталых школьников самостоятельно овладевать знаниями, хотя бы примитивными, 

формировать свое мировоззрение;  

- научить применять имеющиеся (полученные в школе) знания в дальнейшем учении и 

практической деятельности.  

Для успешного обучения первостепенное значение имеют познавательные умения - 

умения самостоятельно приобретать знания. Они особенно важны для подготовки 

учащихся к пополнению и обогащению знаний по окончании учебного заведения, к 

непрерывному образованию.  
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У детей с умственной отсталостью медленно развиваются понимание и 

использование речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. Отстает и 

развитие навыков самообслуживания и моторики, некоторые из них будут нуждаться в 

надзоре на протяжении всей жизни. Их школьные успехи ограничены, но часть детей 

осваивает основные элементарные умения и навыки, необходимые для чтения, письма и 

счета. Образовательные программы могут дать им возможности для развития своего 

ограниченного потенциала и приобретения некоторых базисных навыков. Такие 

программы соответствуют замедленному характеру обучения с небольшим объемом 

усваиваемого материала.   

Обучающиеся с легкой и умеренной степенью умственной отсталости получают 

доступные им общеобразовательные и трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием 

специального корригирующего обучения и воспитания они могут значительно 

продвигаться в своем общем развитии, у них формируются определенные навыки учебной 

и трудовой деятельности, более сложные формы психической деятельности. Однако и это 

развитие идет неравномерно в различные периоды образовательного процесса и 

зависимости от индивидуальных психических особенностей каждого ученика. 

Успешность развития общеучебных умений и навыков на ступени основного 

образования у детей, имеющих сложную структуру дефекта, во многом зависит от 

познавательных возможностей, характера сообщаемого материала, в частности от того, 

насколько он близок их жизненному опыту. У школьников с более сохранным 

интеллектуальным развитием коррекция нарушенных психофизических функций 

осуществляется успешнее, чем у учащихся, у которых интеллект снижен значительно. 

Успех формирования учебных умений и навыков, обучения некоторых умственно 

отсталых школьников во многом зависит от индивидуальной или групповой коррекции 

имеющихся у них более выраженных проявлений нарушения психофизического развития 

(фонетико-фонематического, зрительного восприятия, пространственного, 

двигательного), а также развития компенсаторных возможностей.  

Результаты обучения учащихся с отклонениями в развитии эмоционально-волевой 

сферы поведения часто оказывается ниже их потенциальных возможностей. Они 

нуждаются в постоянном внешнем регулировании их деятельности. Учитель  изучает 

возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового материала, 

который необходимо правильно отобрать и объяснить, помочь усвоить и применить на 

практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С этой целью 

используются методы и приемы обучения в различных модификациях. Большое внимание 

должно уделено характеру и объему оказания необходимой помощи учащимся на разных 

этапах усвоения учебного материала. 

Различия между умениями и навыками обнаруживаются в процессе их 

формирования. Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, т. е. в 

процессе переноса способов действий в несколько измененную и новую учебную 

ситуацию. При совершенствовании умений они в целом не автоматизируются, поскольку 

этому процессу не подвержено  центральное звено решения мыслительных задач: 

нахождение принципа (основной идеи) ее решения на основе связи известного с 

неизвестным. Поэтому отмечается, что действия, совершающиеся с помощью умений, 

всегда осознаваемы. 

Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях 

деятельности. При этом совершаемое действие носит автоматизированный характер, а 
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контроль за его выполнением осуществляется главным образом подсознательно. Это 

разгружает мозг, помогает решать ему сложную мыслительную задачу.  

Учитывая, что основной дефект умственно отсталых школьников лежит в области 

интеллектуальной сферы, не все получаемые учащимися знания в школе формируются в 

необходимые умения и навыки, доводятся до уровня усвоенных знаний. Обучение носит 

элементарно-практический характер и направлено, с учетом разброса индивидуальных 

возможностей детей, на разрешение главной задачи – подготовки детей к максимально 

возможной социально-трудовой адаптации. 

Одной из основных, приоритетных целей обучения, которая  реализовывается во 

всех классах и на каждом учебном предмете является формирование у школьников 

учебной деятельности, умения учиться. 

Для формирования любого умения и навыка учителя придерживаются определенных 

специальных последовательных методов – методов поэтапного формирования 

умственных действий:  

1) школьник под руководством учителя, анализируя изучаемый объект (факт), 

разбивает всю осваиваемую деятельность на видимые шаги (действия) и на этой 

основе составляет схему обобщенного способа действий, фиксируя ее в виде плана 

(памятки-инструкции);   

2) каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять с опорой на материальные и 

(или) материализованные средства (наглядность, включая памятки, схемы и др.), 

сопровождая свои действия громкоречевыми пояснениями;   

3) он повторяет и воспроизводит деятельность с постепенной ее интериоризацией 

(формирование умственных действий и внутреннего плана сознания через 

усвоение индивидом внешних связей с предметами и социальных форм общения) 

по типу все более отдаленного переноса.  

Ученикам даются предметные знания и многочисленные образцы анализа 

конкретных объектов природы, трудовой и изобразительной деятельности, картин и 

иллюстраций, текстовой информации. В старших классах учащийся с умственной 

отсталостью приобретает социальный опыт - опыт творческой деятельности в 

нестандартных, проблемных ситуациях, представленный в программах и учебниках. 

  

Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков 

Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых детей в ходе 

образовательного процесса возможно лишь при соблюдении определенных условий:  

- обеспечение обучения детей этой категории оригинальными программами по всем 

учебным предметам; 

- использование специальных методов обучения, оптимально сочетающих словесные, 

наглядные и практические методы; 

- научно-методическое обеспечение учителей и учащихся специальными учебниками, 

методическими пособиями и методиками наглядным и дидактическим материалом; 

- соответствие учебников для умственно отсталых школьников общепедагогическим, 

методическим и полиграфическим требованиям.  

Общепедагогические требования:  

- обеспечение воспитывающего характера обучения;  

- сообщение научно достоверных и доступных данных в пределах, обозначенных 

программой;  
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- развитие мышления и речи учащихся;  

- подготовка к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению знаний.   

Методические требования:  

- соответствие возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному 

воздействию;  

- соответствие программным требованиям;  

- чѐткое структурное членение и графическое, выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий;  

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом;  

- включение заданий, стимулирующих развитие возможно большей самостоятельности 

при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться имеющимися 

знаниями.  

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как 

необходимого условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. С 

этой целью  предусмотрено:  

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его 

преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного 

восприятия;   

- опора на ранее усвоенный и имеющийся у учащихся практический опыт;  

- постоянное обращение к конкретной действительности;  

- особое внимание – выявлению причинно-следственных связей и закономерностей;  

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного 

материала;  

- включение изучаемого материала в различные виды упражнений;  

- рациональное использование иллюстративного материала;  

- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной степени 

сложности.  

Требования к иллюстративному материалу:  

- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника знаний и 

как средство наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, схемы и 

другие);  

- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение содержания 

изучаемого материала и его частей;  

- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом планки в 

цветном изображении, так как условные, расплывчатые изображения предметов и явлений 

окружающей действительности могут приводить к искаженному их восприятию 

умственно отсталыми школьниками;  

- в учебниках следует использовать символическую наглядность: учебные схемы, таблицы 

для образования более точных и прочных знаний. В настоящее время имеются 

оригинальные учебники для всех классов 2 ступени.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  
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В организации учебного процесса образовательная организация руководствуется 

Программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, которые допущены 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Обязательный минимум 

содержания и требования к уровню подготовки обучающихся определяется с учетом 

рабочих программ по предметам. Рабочие программы по учебным предметам 

структурированы в соответствии с локальным актом школы о разработке и утверждении 

рабочих программ. 

Рабочие программы учитывают особенности познавательной деятельности учащихся 

с умственной отсталостью и направлены на всестороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и 

навыков, который им необходим для социальной адаптации.   

Во всех рабочих программах усовершенствована структура, исключен 

второстепенный материал, четко раскрыты коррекционные задачи. Содержание обучения 

носит воспитывающий характер и  имеет практическую направленность. В рабочих 

программах для обучающихся с нарушением интеллекта принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего, речевого, физического и нравственного воспитания 

умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в 

процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Для исправления и коррекции недостатков развития умственно отсталых детей в 

содержание образования включены специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, приспособленные к возможностям  

обучающихся.   

Программы учебных  предметов 

На основе АОП разработаны рабочие программы учебных предметов, 

коррекционно-развивающим курсам основного общего образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Учебные программы определяют содержание образования по предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Пояснительные записки к учебным программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации 

учебного процесса. В образовательных программах сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям учащихся. 

В старших классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на 

более сложном речевом и понятийном материале. Задача общеобразовательных предметов 

и трудового обучения заключается в обеспечении обучающихся тех уровнем знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для их успешной социальной адаптации. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 
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принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

Письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим, практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. В старших 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. 

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. В VII-IX классах 

продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием 

значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору. 

Продолжается 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. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению. Эта тема 

включена в программу всех лет обучения. Работа организована так, чтобы в процессе 
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упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

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. Подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные 

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

основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

В старших 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 

формирование 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 в младших 

классах, но работа по совершенствованию четкого и аккуратного письма продолжается в 

старших классах. 

Большое значение имеет речевая направленность курса, т.е. работа, связанная с 

обогащением словарного запаса учащихся. В процессе обучения идет постепенное 

накопление словаря существительных, прилагательных, глаголов, наречий, т.е. всех 

основных частей речи. При этом предусматривается не только его количественное 

развитие, пополнение активного словаря новыми словами, речевыми оборотами, 

идиомами, но и качественное: уточнение значения слова, знакомство с многозначностью 

слова, синонимическим рядом.  

Чтение и развитие речи. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом 

максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных 

связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное 

значение. 

Учитель в процессе обучения чтению уделяет особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.  

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 
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самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

На уроках чтения продолжается формирование 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. Поскольку рекомендуемые 

произведения разножанровые, то 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 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. 

Содержание программы учитывает необходимость следования принципу 

практической направленности обучения, что побуждает использовать в обучении 

произведения, содержащие описание жизненных ситуаций. С этой целью используются 

как фрагменты классических произведений отечественной и зарубежной литературы, так 

и статьи из журналов, газет. На уроках чтения и развития речи происходит обогащение 

пассивного и активного словаря учащихся в процессе работы над литературным 

произведением, развивается умение объяснить значение некоторых слов и выражений с 

помощью толкового или фразеологического словаря. Учащиеся принимают участие в 

чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у школьников 

правильные эмоциональные интонации в устной речи, в обсуждении произведения, 

которые совершенствует умение ведения диалога учащимися, заучивают стихотворные 

произведения, прозаические отрывки. На уроках внеклассного чтения происходит «обмен 

информацией» в виде пересказа самостоятельно прочитанных газетных заметок, 

журнальных статей и др.  

Математика. Математика, являясь одним из важных общеобразовательных 

предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения 

математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности и личностных качеств ребенка.  

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Каждый урок 
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математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся. Однако есть учащихся, которые постоянно 

нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Для самостоятельного 

выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные варианты примеров, задач, 

других заданий. 

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе носит предметно-

практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 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 старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 

1000000. 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 пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 

предметов.  

На всех годах обучения особое внимание уделяется формированию 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 постоянно включается в 

содержание устного счета на уроке. Умение хорошо считать устно вырабатывается 

постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету 

разнообразны по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересны по 

изложению. При  организации устного счѐта учитель ведет запись на доске, применяет в 

работе таблицы, использует учебники, широко использует наглядные пособия, 

дидактический материал. 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.  

При обучении письменным вычислениям добиваются 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 является работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающих 

выполнение письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которые занимают 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 
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исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. Когда учитель в письменных 

вычислениях отдельных учеников замечает постоянно повторяющиеся ошибки, то 

организует 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. Ученики приучаются 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 измерении величин. Учащиеся получают реальные представления о каждой единице 

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

обратном порядке), свободно пользуются зависимостью между крупными и мелкими 

единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в 

мелких мерах. 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, способствует 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 VIII классе, объеме 

— в IX классе. 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 организуется большое число практических работ (с 

геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение 

дробей. Десятичные дроби (VII класс) рассматриваются как частный случай 

обыкновенных. Оба вида дробей сравниваются (учащихся учат 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 

повторяется метрическая система мер, так как знание ее является основой для выражения 

чисел, полученных от измерения, десятичной дробью. Изучение процентов в IX классе 

опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач отводится не менее половины учебного времени, 

уделяется большое внимание самостоятельной работе, практикуется при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. При подборе арифметических задач 

учитель не ограничивается материалом учебника. Наряду с решением готовых текстовых 

арифметических задач учитель учит 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. 
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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. На изучение 

геометрического материала в VII-IX классах из числа уроков математики выделяется 

один урок в неделю. Повторение геометрических знаний, формирование графических 

умений происходит и на других уроках математики. Большое внимание при этом 

уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Чертежные работы выполняются с помощью инструментов на различной бумаге, в том 

числе нелинованной бумаге. 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство как школьный учебный 

предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству в VII классе направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития 

познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

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

изображаемом 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 эмоционально-эстетическое 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. 

Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных 
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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. 

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. 

Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

решаются значительно эффективнее, если перед практической работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Учащимся 

предлагается определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать.  

Для бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется 

показывать не более 3-4 произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на 

одну тему, или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание 

уделяется 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 предметов и действующих лиц, краски и т. п.).  

Музыка и пение. Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из 

ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 

развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним 

из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. 

Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 

процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных 

психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 

относятся мышление, воля, мотивация. 
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Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать 

музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать 

характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в 

ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, гармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках:  

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки музыки и 

пения. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, 

введение музыки в режимные моменты учащихся. В школе имеется возможность 

проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного состава, 

совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия 

проводятся в малых группах с учетом эмоционально-поведенческих расстройств или 

индивидуально с детьми, имеющими тяжелые, стойкие психопатоподобные расстройства 

поведения, ограничивающие участие таких детей в коллективных видах деятельности. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 
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примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы – это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в 

музыке. Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, 

воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на 

умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, 

трагедийная, мрачная. Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую сферу 

детей такие стили, как рок и рэп-музыка, вызывающие у них состояния, по внешним и 

внутренним проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, 

немотивированной агрессии совместно со снижением контроля со стороны сознания. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка 

мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В 

связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный 

для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения 

текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью; эмоциональностью, 

чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыкальное воспитание и обучение в VII-VIII классах является неотъемлемой 

частью учебного процесса. 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. 

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. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает 

свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять несколько 

функций: 

- в качестве объекта восприятия и обсуждения; 

- в виде вокальных упражнений (наиболее яркие, доступные для пения мелодии); 

- как материал музыкальных викторин; 

- как материал для индивидуальных заданий творческого характера (изготовление 

рисунков, поделок на тему произведения, написание небольших сочинений, рассказов о 
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музыке); 

- в виде музыкального сопровождения танцевально-ритмической деятельности, 

инсценировок сказок, ролевых игр и т. д. 

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. 

Отметка по учебному предмету учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность 

формирования его музыкально-слуховых 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. 

Физическая культура. Физическая культура в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении является составной частью всей системы работы с 

умственно отсталыми учащимися. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. Разнородность состава учащихся по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие и совершенствование у учащихся основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, способствует социализации ученика в обществе, формированию духовных 

способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 

просматриваются следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные игры. Программа последовательно решает основные 

задачи физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
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- 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. 

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 сочетает свои требования с уважением 

личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 

ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 

комплексов упражнений и т. д.) 

В старших классах на уроках физической культуры систематически развивают 

двигательные качества - силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярную устойчивость. Эффективное применение упражнений для развития 

двигательных качеств повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную 

насыщенность. 

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 разделы: 

гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры 

— подвижные и спортивные. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется отношением 

ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом 

индивидуальных возможностей. 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 

(1кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся 2 раза 

в год: в сентябре и мае (избирательно). Полученные данные обрабатываются, 

сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной 

активности (ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом 

школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы. Особый подход в 

обучении и при принятии нормативов используется по отношению к детям с текущими 

состояниями и различными заболеваниями. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, проводятся по специальной программе. Осуществляя 

индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных качеств 

класс делится на группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных 

способностей. Обращается внимание на необходимость наличия заключения врача о 

допустимой физической нагрузке и возможностях каждого учащегося. Обязательным для 

учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью 

учащихся. Коррекционно-развивающая направленность на уроках физкультуры 

подразумевает преодоление, сглаживание, выравнивание, ослабление физических и 
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психических недостатков, активное развитие познавательной деятельности, психических 

процессов, физических способностей и нравственных качеств. Образовательные и 

коррекционно-развивающие задачи решаются на одном и том же учебном материале. 

Учителем физкультуры ведѐтся следующая документация: рабочая программа 

учебного предмета (базовая или авторская с учетом условий занятий, региона), 

тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ, журнал учета и 

физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Профессионально-трудовое обучение. Общая задача специальной (коррекционной) 

школы состоит в подготовке учащихся к самостоятельной жизни и труду, социальной 

адаптации. Поэтому именно трудовое обучение, как важный и социально значимый 

предмет, является одним из главных условий подготовки учащихся к самостоятельной 

жизни и занимает ведущее место в коррекционно-образовательном пространстве. На 

развитие трудовых возможностей учащихся влияет вся система учебно-воспитательной 

работы, но непосредственная подготовка к трудовой деятельности осуществляется на 

уроках труда в учебных мастерских. 

В процессе обучения труду учащиеся приобретают технологические знания, умения 

и навыки, используют знания, полученные на уроках общеобразовательных предметов, на 

практике. Уроки трудового обучения создают наиболее благоприятные условия для 

исправления (коррекции) недостатков, присущих детям с отклонениями в 

психофизическом развитии, в трудовой и познавательной деятельности. Сравнительно 

высокие возможности развития мыслительных процессов на уроках трудового обучения 

объясняются решением трудовой задачи. На занятиях трудового обучения решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Учебный материал в рабочих программах по определѐнному трудовому профилю 

(швейное дело, столярное дело, сельскохозяйственный труд) распределен по годам 

обучения. Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим 

вопросам таких занятий относятся: 

- значение производства товаров для жизни людей; 

- сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

- демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 
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- соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа успешного 

овладения профессией; 

- знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Формирование умений учащихся включает дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с 

использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических 

карт. На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная 

работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. 

Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий 

осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей 

индивидуальных трудовых способностей. 

В VII-IX классах осуществляется начальное профессиональное обучение в 

школьных мастерских. На этом этапе продолжается профессиональная ориентация, 

которая носит общетрудовой характер: расширение социальных связей, развитие 

интересов и способностей, идѐт общетрудовая подготовка, формирование 

коммуникативных навыков, навыков саморегуляции и адекватной самооценки, развитие 

гибкости психических функций. В профориентационном плане продолжается 

профессиональная информация и профориентация, ориентация на доступные виды 

трудовой деятельности, формирование реальных профессиональных планов, установок на 

общественно-полезную деятельность. На этом этапе хорошо видны склонности и 

способности детей, их потенциальные возможности. Этот этап соответствует 

адаптационному этапу реабилитации и включает коррекцию эмоциональных и 

психологических нарушений. В процессе трудового обучения продолжается 

восстановление и компенсация нарушенных функций с опорой на сохранные функции. 

В VIII-IX классах осуществляется уже профильная ориентировка на доступные виды 

труда, формирование профессиональных трудовых интересов, ориентировки на 

доступные виды трудовой деятельности; изучение основ производства, формирование 

навыков социального взаимодействия. В этот период уже достаточно точно возможно 

определение трудового прогноза, выдача профессиональных рекомендаций по 

профессиональному обучению, начинается формирование планов и осуществляется их 

коррекция. На этом этапе очень важно взаимодействие с родителями, вовлечение их в 

процесс трудовой ориентации ребѐнка. В семье идѐт активное привлечение к ведению 

домашнего хозяйства, развитие интересов и способностей, ориентировка на 

самостоятельное существование. 

Биология. Учебный предмет располагает большими коррекционно-

образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Курс включает разделы: «Растения, грибы, бактерии» (VII класс), «Животные» (VIII 

класс) и «Человек» (IX 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, 
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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; 

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. 

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. Изучение курса VII класса «Растения, грибы, бактерии» начинается 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 изучаются 

бактерии и грибы. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, 

сохранения и применения знаний учащимися коррекционной школы. 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 VIII 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 IX 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 заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. При изучении 

программного материала обращается внимание учащихся на значение физической 

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

жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию имеется соответствующее оборудование 

и наглядные пособия: образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные 

препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный 

материал. 

География. Рабочая программа разработана с учѐтом изменений, происходящих в 

современном обществе  и новых данных географической науки. География как учебный 

предмет в специальной (коррекционной) 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, 
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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 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 искусством, социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, 

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

основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» и 

«Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы, 

программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость 

материала (в разных формах и объеме). 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 VII-IX 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 используются на этапе проверки знаний, а 

некоторые из них даются в качестве домашнего задания. В рабочих тетрадях на печатной 

основе 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). 
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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. 

Данная 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. 

История Отечества. 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, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

Курс «История Отечества» для детей с нарушениями интеллекта сосредоточен на 

крупных исторических событиях отечественной истории, жизни и быте людей данной 

эпохи, даѐт отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий 

способствует лучшему запоминанию их последовательности. Последовательное изучение 

исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и 

ускорит формирование знаний. При этом используется уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель использует в процессе изучения материала 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному освоению содержания статьи, рассказа. 

На уроках истории Отечества 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 – исторически точный и не длинный. 

Сообщая новый материал, учитель показывает его взаимосвязь с изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических 

событий. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель включает в 

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, 

одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). Рассказ учителя сочетается с 

выборочным чтением текстов из учебника, детских журналов, книг и других источников. 

Особое внимание уделяется умению учащихся выражать свои мысли историческими 

терминами, что будет способствует развитию мыслительной деятельности и речи. Такой 

подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории. 

Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального 
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развития используется система межпредметных связей. Применение многообразных 

наглядных средств формирует у учеников умение представлять, 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. Большое значение для развития у учащихся мышления и речи имеет 

работа со словарем, данным в конце каждой темы. Особое внимание уделяется 

краеведческой работе с использованием местного исторического материала. 

Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств 

ученика. 

Программа курса «История Отечества» реализуется в объѐме 204 часа в течение трѐх 

лет. В VII классе учащиеся знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей 

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

с начала XVI века по конец XIX века. В IX 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, дополнительными интересными историческими фактами. В 

конце каждого раздела предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения 

для лучшего усвоения и систематизации знаний у учащихся с нарушением интеллекта. 

Обществознание. В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 

Несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же 

сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих 

знаний. 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 проведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс «Обществознание» в VIII-IX классах реализуется в течение двух лет в объѐме 1 

час в неделю. 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. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
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I. Программа духовно-нравственного развития. Организация духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя из цели и задач программы, 

осуществляется по следующим направлениям:  

1) диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребѐнка, его 

интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами 

деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и 

социализации учащихся.  

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что 

обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с 

уровнем развития психических и физических сил ребенка. 

Недоразвитие познавательной деятельности – основной симптом умственной 

отсталости. Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности 

и физического развития ребенка обозначается понятием «коррекционно-воспитательная 

работа».   

2) коррекционно-воспитательная работа:   

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее мотивированности;  

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, счѐта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным 

представлениям;  

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности 

обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 

коммуникативного поведения; 

3) социально-педагогическая работа:  

- работа с семьѐй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации 

воспитания, защиты прав ребѐнка, деятельность по включению ребѐнка в разные 

социальные группы и социально значимые виды деятельности;   

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 

безопасного поведения в быту;   

- трудовое воспитание, выбор профессии;  

- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника (нравственно-

этическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием 

позитивной Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных 

поведенческих стереотипов); 

4) физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая 

физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при 

организации учебной деятельности, досуга).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая 

учащихся во взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему 

ценностных отношений. Ценностными основами воспитания и социализации детей с 

проблемами в умственном развитии выступают:  

- любовь к своему народу, своему краю, городу, семье, свобода личная и национальная, 

доверие и уважение к людям, их культуре;  
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- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность;  

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение родителей и 

других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, 

духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности;  

- жизнь во всех еѐ проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и культура, 

физическое, физиологическое, духовное здоровье, целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой;   

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к труду и 

людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии;  

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. Так как умственно отсталый ребѐнок развивается по тем же законам, что и 

обычный ребѐнок, то при построении воспитательной работы учитываются особенности 

возраста, возможности расхождения фактического и психологического возраста. Реальной 

опорой для построения работы с данным ребѐнком являются представления об 

онтогенетических закономерностях развития высших психических функций и личности.  

Цели и задачи воспитания и социализации аномального ребенка определяются 

общими принципами педагогики - подготовка к активной общественно полезной жизни, 

формирование гражданских качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и 

средствами, соответствующими степени и структуре дефекта.  

В зависимости от характера нарушения выдвигаются специальные задачи, связанные 

с преодолением его последствий. Воспитание умственно отсталого ребенка 

осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке взаимопонимания, 

взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и щадящего режима.  

Воспитательная работа с умственно отсталым ребенком проводится с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей, направлена на формирование у него 

самостоятельности, навыков самообслуживания, труда и культуры поведения, умения 

жить и работать в коллективе. 

Воспитание умственно отсталого ребенка требует деликатного, тактичного 

отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключающего 

фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. У учащихся 

воспитываются оптимизм и уверенность, способность преодолевать трудности, 

стимулируются их компенсаторные возможности, ориентированность на положительные 

качества и способность к критической оценке своих действий и поступков.   

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются:  

- индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся, 

воспитанников);  

- активность учащихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим миром);  

- целостность педагогического процесса;  

- структурированность деятельности;  

- практическая направленность;  

- коммуникативная направленность;  
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- доступность предлагаемых требований и видов деятельности;  

- социальная мотивация деятельности.  

Основной особенностью процесса содержания воспитания и социализации является 

его коррекционная направленность.   

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием «коррекционно-воспитательная 

работа», которая представляет систему комплексных мер педагогического воздействия на 

различные особенности аномального развития личности в целом, поскольку всякий 

дефект отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает социальную 

полноценность ребенка во всех ее проявлениях. Коррекционно-воспитательная работа не 

сводится к механическим упражнениям элементарных функций или к набору 

специальных упражнений, развивающих познавательные процессы и отдельные виды 

деятельности аномальных детей, а охватывает весь учебно-воспитательный процесс, всю 

систему деятельности школы.  

Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и 

внеклассной работы в процессе формирования у школьников общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков. На этапе обучения и развития в основной школе эта 

работа предусматривает дальнейшее обогащение и развитие представлений аномальных 

детей об окружающей действительности, формирование навыков самообслуживания, 

произвольных движений и других видов деятельности.   

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. Под содержанием 

воспитания и социализации понимается система знаний, убеждений, качеств и черт 

личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в 

соответствии с поставленными целями и задачами. В содержание программы включаются 

вопросы воспитания:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

- социальной ответственности и компетентности;  

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии;  

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание).  

В ходе разработки настоящей программы выбраны и включены в нее основные, 

доступные пониманию умственно отсталых детей вопросы, которыми могут овладеть 

воспитанники: 

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

обязанностям человека:  

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России;  

- о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  
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- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 

2) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

- любовь к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества;  

- понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с людьми 

по законам совести, добра и справедливости;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их;  

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к формированию собственных нравственных идеалов;  

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

3) воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности;   

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, занятиям в спортивных секциях;  

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления;  

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека; - 

общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии 

окружающей среды и выполнении его требований;  

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;   

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, 

спортом;   

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации;  

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологических экскурсиях;  
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- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ;   

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

4) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни;  

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте, 

работать в коллективе;  

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;   

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе, готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ территории;  

- общее знакомство с трудовым законодательством;  

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде;  

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий в школе-

интернате; 

5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

- ценностное отношение к прекрасному;  

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- представление об искусстве народов России;  

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;  

6) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
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- элементарные представления об устройстве российского государства, символах 

государства, их происхождении и культурном значении;  

- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

7) воспитание социальной ответственности и компетентности:  

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения;  

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодѐжи в современном мире;  

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Пестрота состава и 

разнообразие картины психического развития учащихся с ОВЗ делает особо актуальным 

вопрос об индивидуальном подходе в работе по воспитанию и социализации таких 

обучающихся. В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы 

занятий с учетом познавательных возможностей детей.  

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

обязанностям человека.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих 

областях знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится с 

учетом психических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности 

предполагается общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и 

взаимосвязью нравственности и права, даются самые общие представления о праве и 

государстве. Введение в тематику государства и права связывается с этическими 

проблемами, что позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса 

коррекционной школы и избежать сухой непедагогической подачи материала. Учителя и 

воспитатели в ходе образовательного процесса знакомят учащихся с основами 

конституционного строя Российской Федерации, дают общие представления о нашем 

государстве как о целостной правовой системе. При разъяснении основных прав и 
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обязанностей граждан России, обращается внимание на те, которые являются базисными 

в процессе социальной адаптации и общественной жизни умственно отсталого ребенка. 

Цель этих занятий – 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. В ходе воспитательных занятий 

учащимся прививается мысль о том, что полученные в школе знания помогут им 

освоиться в последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в 

несении за свои поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся 

основы уголовного права и формирование у умственно отсталых школьников правового 

самосознания, воспитания уважения к правам и обязанностям человека.  

Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, 

с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, позволяет воспитывать у детей чувство 

патриотизма, любви к Родине.  

Такие высшие ценности как гражданственность, патриотизм, социальная 

ответственность и компетентность, права и свободы человека и другие, не могут быть 

воспитаны у школьников с умственной отсталостью на таком же уровне, как у 

нормативно развивающегося школьника. Они формируются, как правило, на более 

низком, элементарном уровне, и требуют для этого специальной педагогической и 

воспитательной работы.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения 

необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни. В пределах 

своих психических, физических и познавательных возможностей воспитанники школы-

интерната:  

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума;  

- овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания (самокритика, 

самовнушение, самообязательство);  

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учѐбы, внеурочной 

деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений).  

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 

сверстниками и с учителями;  

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в школе;   

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, 

определенных Правилами внутреннего распорядка школы.   
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3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания воспитанников - 

одна из важных задач школы-интерната. Своеобразие нравственного воспитания 

определяется особенностями аномального развития учащихся: особенностями их 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и формирования характера.  

В ходе воспитательной работы и социализации:  

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей;  

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте;  

- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях;  

- участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу;  

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;  

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами;  

- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у старшеклассников не могут 

быть сформированы во всей своей глубине. Это связано с тем, что некоторые моральные 

понятия не наполнены для ребенка конкретным смыслом, с тем, что он не понимает 

сложных моральных отношений между людьми, не умеет соотнести общественные 

требования со своими собственными потребностями, переживаниями и действиями. С 

опозданием и очень трудно у детей с умственной отсталостью формируются высшие 

духовные чувства. Недоразвитие способности обобщения и абстрагирования затрудняет 

образование у ребенка соответствующих моральных понятий и представлений, в связи с 

которыми и формируются моральные чувства у школьника с умственной 

недостаточностью, с трудом вырабатываются и переходят в переживания нравственные 

понятия и нормы, которыми он мог бы руководствоваться в оценке своих действий и 

поступков. Слабость мысли мешает выработке моральных чувств. Это зачастую делает 

отношение к своему поведению некритичным, отсюда нарушения самых элементарных 

принципов морали. Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно 

отсталому ребенку в ходе воспитания нравственности, постоянного пробуждения его 

активности является особенно острой в связи с тем, что умственно отсталые дети 

отличаются труднопреодолимой пассивностью и несамостоятельностью. Нравственное 

воспитание умственно отсталого ребенка без его активизации не может выполнить своей 

ведущей роли в его развитии. Будучи внешними факторами, воспитание и социализация 

влияют на развитие учащихся через его внутренние условия, среди которых главное место 

занимают активность и собственные силы ребенка.   

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений – одна 

из важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 

окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь 

человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования.  
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У детей с ограниченными возможностями здоровья нарушение познавательной 

деятельности, неумение четко осознать причинно-следственные связи затрудняют 

правильное восприятие, обобщение и анализ явлений в природе. Поэтому основным 

содержанием экологического образования и воспитания учащихся с недостатками в 

умственном развитии является формирование у них экологического мировоззрения, 

базирующегося на элементарных экологических знаниях, основах нравственности и 

социальном сознании. В школе создаются оптимальные условий для развития 

интеллектуального, эмоционального и социального потенциала, обеспечения 

экологического образования и воспитания учащихся с нарушениями интеллекта. У 

учащихся формируются:  

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности;  

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе;  

- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды; 

- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению 

экологических проблем.  

Учащиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются 

простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе 

воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие 

цели, имеющие практическое значение.  

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов:  

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых в 

активный словарь;  

- развитию смысловой памяти;  

- коррекции мыслительной деятельности;  

- формированию эмоционально-волевой сферы.   

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной 

деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация 

экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, 

просмотр учебных видеофильмов и т.п.  

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья и помогающая создавать условия для моделирования 

сложившихся природных связей, правил поведения детей в природе, организованная в 

урочное и внеурочное время работа, способствует формированию экологических знаний и 

культуры, нравственной позиции учащихся в отношении природной среды.   

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей готовности к 

труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной 

специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции 

умственного развития ребенка и нравственного его воспитания, что позволяет 

выпускникам включиться непосредственно в производительный труд.   

Трудовое обучение ведется в урочное время согласно рабочим программам по 

определѐнным трудовым профилям. Учащиеся знакомятся с технологией изготовления 
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изделий, овладевают трудовыми навыками, формируются общетрудовые умения, 

воспитывается культура труда.   

Главная задача воспитательной работы школы в вопросах трудового обучения, 

сознательного отношения к труду, подготовки к сознательному выбору профессии 

заключается во всестороннем развитии учащихся с целью подготовки их к 

самостоятельной жизни и труду. Социализация умственно отсталых лиц предполагает не 

только определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться 

в окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения. В ходе 

воспитательной работы обучающимся прививаются трудолюбие, бережливость, 

аккуратность, целеустремленность. Воспитываются ответственность за результаты своей 

деятельности, уважительные отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда, формируются представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, 

еѐ роли в общественном развитии.  

Одним из важных направлений воспитательной работы является дальнейшее 

развитие навыков и умений, приобретенных в ходе урочной деятельности по трудовому 

обучению. Эта задача решается путем проведения системы воспитательно-коррекционных 

мероприятий, направленных на смягчение недостатков развития умственно отсталых 

детей, на формирование их личности и социальную адаптацию. Именно целенаправленная 

и систематическая внеклассная воспитательная деятельность в наибольшей степени 

обеспечивает формирование и развитие личности.   

Целенаправленная работа по воспитанию и социализации, проводимая с первых лет 

обучения в школе-интернате, готовит ребенка к участию в общественно полезном труде. 

Эта работа направлена на развитие моральных, интеллектуальных, эмоциональных и 

волевых качеств человека, необходимых для творческого труда. В процессе ее 

формирования положительные мотивы трудовой деятельности, целеустремленность и 

интерес к овладению определенной профессией в соединении с практической 

подготовкой помогают сформировать новое отношение к труду.   

Воспитанники участвуют в конкурсах, выставках работ учащихся, участвуют в 

олимпиадах по учебным предметам. Участвуют в экскурсиях на предприятия, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся 

с профессиями и жизненным путѐм своих родителей. Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.  

Школьники приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), 

раскрывающих перед подростками спектр трудовой деятельности. Участвуют в 

различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, как в учебное, 

так и в каникулярное время.  

В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на осознание 

ими труда окружающих людей и своего собственного трудового опыта, на создание 

устойчивого интереса к трудовой деятельности, у учащихся, исходя из возможностей 

каждого ребенка, закрепляются полученные в ходе урочной деятельности знания и 

навыки, расширяется кругозор, они получат дальнейшее продвижение в своем развитии.  
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание).  

В процессе воспитания и социализации обучающиеся знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Получают элементарные представления:  

- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России.  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют:  

- в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт;  

- вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основные формы 

педагогической поддержки социализации: 

1) ролевые игры; 

2) социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности; 

3) социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.   

Ролевые игры.  Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта, литературных персонажей или выдуманных героев, 

импровизируют в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых 

игр различных видов привлекаются родители, учащиеся других классов и другие 

взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках 

коррекционно-развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом.   
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Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

продвижение обучающегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены 

на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления значительно сужен вследствие того, что в ней обучаются дети 

с отклонениями в развитии.  В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь 

возможность:  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой;  

- участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик осуществляется педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

 

II. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. Программа формирования культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования. Под культурой безопасности жизнедеятельности 

следует понимать способ организации  деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, 

здоровья и целости окружающего мира.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

- формирование и развитие личностных результатов освоения  адаптированной 

образовательной программы:   
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- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур;   

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

 Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и социальных 

партнеров. Цель программы – социально-педагогическая поддержка обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.   

Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач:  

- формирование представлений об основах экологической культуры;   

- 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 путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;   

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;    

- соблюдение здоровьеформирующих и здоровьесберегающих режимов дня;   

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;   

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;    

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;   

- формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;   

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.   

Планируемыми результатами освоения обучающимися с умственной отсталостью 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни являются:  

- ценностное отношение к природе;  

- бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и еѐ 

обитателям;   

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;    

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;   

- стремление заботиться о своем здоровье;    

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

социальных компонентов;   

- негативное отношение к факторам риска здоровью;    

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны;  

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего безопасного поведения;   

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;    

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);   

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления:   

1) создание здоровьесберегающей инфраструктуры. В школьном здании созданы 

необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  В школе функционирует столовая, позволяющая организовывать 

горячее питание, работают оснащенный спортивный зал, оборудованный 

необходимым игровым и спортивным инвентарѐм; 

2) рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в группе продленного дня и творческих объединениях).  В 

учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, соответствующие 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.     

 

III. Организация физкультурно-оздоровительной работы. Система 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:   

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп;   

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  
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- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;    

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;    

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( недель и дней 

здоровья, соревнований, и т. п.).  

 

IV. Формирование экологической культуры. Получение первоначального опыта  

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок).   

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольной  территории, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.).  

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства).   

 

V. Просветительская работа с родителями. Система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

1) проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;    

2) привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.   

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 

организации таких мероприятий как: экскурсии, спортивные мероприятия,  дни здоровья.   

Предварительно с родителями проводит инструктаж. Работа со всеми родителями ведѐтся 

по направлениям профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

употребления учащимися психотропных веществ.   

Виды деятельности и формы занятий. В рамках данных направлений 

осуществляются следующие действия:   

- убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника; 

- во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры; 

- контроль за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков;  

- проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями;   

- обеспечение обучающихся ежедневным горячим питанием в столовой; 

- привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы.   

- в рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение 

беседы, классные часы с учѐтом возрастных особенностей детей. 

Формы работы:    

1) учѐт состояния здоровья детей:    
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- анализ медицинских карт учащихся; 

- определения группы здоровья;   

- учѐт посещаемости занятий;   

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов; 

2) физическая и психологическая разгрузка учащихся:    

- организация работы спортивных секций, кружков;  

- динамические паузы;   

- индивидуальные занятия;   

- Дни здоровья;    

- физкультминутки для учащихся;   

- организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием;  

3) урочная и внеурочная работа.    

- открытые уроки по  физической культуре;  

- открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности;    

- спортивные кружки и секции.    

 Результаты реализация программы:   

- улучшение качества образования на основе эффективного функционирования   

здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий образования;    

- снижение заболеваемости у обучающихся и педагогов;    

- повышение   уровня физического развития и физической подготовленности 

обучающихся;    

- оптимизация адаптационных процессов на всех этапах обучения;    

- снижение количества детей «группы  риска».  

 

2.4. Программа  коррекционной работы 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии умственно отсталых школьников.  

Целью программы коррекционной работы является оказание обучающимся с 

умственной отсталостью помощи в освоении адаптированной образовательной 

программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации, создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения адаптированной 

образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода.    

К числу общих недостатков развития, характерных для детей с нарушениями 

интеллекта, относятся:    

- замедленное и ограниченное сенсорное восприятие;   

- недостатки развития общей и мелкой моторики;    

- недостатки речевого развития;    

- недостатки развития познавательной деятельности; 

- пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире; 
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- недостатки в развитии личности.   

Задачи коррекционной работы:   

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;    

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;    

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;    

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;   

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;    

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.    

Специфические образовательные потребности детей с умственной отсталостью:   

- наглядно-действенный характер содержания образования;   

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;   

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира;   

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;   

- обеспечение обязательности профильного трудового образования;   

- необходимость постоянной  актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;   

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;   

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции.    

Программа коррекционной работы построена на следующих принципах: 

1) соблюдение интересов ребѐнка (принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребенка);    

2) системность (принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса); 

3) непрерывность (принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению); 

4) вариативность (принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии); 

5) рекомендательный характер оказания помощи (принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в интегрированные 

классы).   

 Принципы коррекционной работы:   

- принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей;   

- принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников;   

- принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности;   

- принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития;  

- принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, деятельности и 

поведения; 

- принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество.   

Программа коррекционной работы направлена на:   

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;   

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;   

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  образовательной организации осуществляется 

на основе локальных документов «Положение о психолого-педагогическом консилиуме», 

«Положение о службе психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» 

и включает следующую деятельность:  
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- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального 

и системного сопровождения учащихся;   

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования;   

- разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию 

физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными возможностей 

(например, программа коррекционно-развивающих занятий по преодолению нарушений 

речи (письменной, устной), психокоррекционные программы по развитию моторики и 

сенсорных процессов, программы по развитию и коррекции зрительного восприятия и 

др.).   

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми 

обучающимися. Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися 

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 форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия СБО);   

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.   

 Характеристика основных направлений коррекционной работы. Основными 

направлениями коррекционной работы являются:   

1) диагностическое; 

2) коррекционно-развивающее; 

3) консультативное; 

4) информационно-просветительское; 

5) лечебно-оздоровительное и профилактическое. 

Диагностическая работа включает:   

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный 

сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;    

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;    

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;    

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;   

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;   

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;   
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- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.    

Коррекционно-развивающая работа включает:    

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;    

- составление индивидуальных программ сопровождения школьников с ОВЗ каждым 

специалистом;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;    

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;    

- коррекцию и развитие высших психических функций;   

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;    

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.    

 Консультативная работа включает:   

- выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ОВЗ;   

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

- размещение на сайте школы в рубриках специалистов методических материалов для 

педагогов и информации для родителей по вопросам взаимодействия при обучении и 

воспитании детей с ОВЗ;   

- различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;   

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ;  - 

лечебно-оздоровительная работа.     

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:   

- организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, специализированных);   

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям;    

- организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся,  родителей, педагогов;   

- лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей специалистов, 

организация и проведение медикаментозной терапии);  

- организация спортивно-массовой работы с учащимися.     

Механизмы реализации программы коррекционной работы. Организационно-

управленческой формой сопровождения обучающихся является психолого-
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педагогический консилиум (ППк). В состав консилиума входят специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

социальный педагог. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, позволяет решать задачи сопровождения обучающихся с 

ОВЗ.  Такое взаимодействие включает:   

- комплексность в определении и решении проблем ребенка умственной отсталостью, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;    

- составление комплексных индивидуальных образовательных маршрутов и коррекцию 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося с ОВЗ.   

 В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы, следует 

отметить социальное партнерство.  

Социальное партнерство представлено сотрудничеством школы с организациями 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта в решении 

вопросов развития, социализации, здоровьесбережения. социальной адаптации и 

интеграции в общество детей с ОВЗ, родителями обучающихся с умственной отсталостью.    

Основные направления деятельности 

Задачи Формы работы Ожидаемый результат 

Диагностика 

Комплексное 

обследование 

клинического и 

психического развития и 

социального благополучия 

детей. 

Диагностика 

индивидуальная и 

групповая; анкетирование; 

наблюдение.  

 Определение форм оказания 

помощи детям с 

трудностями в обучении, 

воспитании, развитии.  

Консультирование 

Своевременное 

информирование 

участников 

образовательного процесса.  

  

Консультирование 

индивидуальное; 

групповое (семинары, 

родительские собрания, 

педагогические советы); 

ППк; Совет профилактики; 

посещение уроков, 

патронат семей  

 

Овладение новыми формами 

и приѐмами работы с  детьми 

с нарушениями  в  развитии;  

повышение компетентности 

всех      субъектов 

образовательного процесса, 

оказание необходимой 

помощи участникам 

образовательного процесса. 

Коррекция 

Создание единого 

реабилитационного 

пространства, 

корректировка дефектов 

развития обучающихся.  

   

Коррекция индивидуальная, 

групповая, консультативная.  

  

Снижение количества 

дезадаптированных детей, 

детей с нарушениями 

речевого развития и 

учащихся «группы риска», с 

нарушениями ОДА, 

коррекция дефектов 

интеллектуального 
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развития,  

формирование у детей 

потребностей и установок к 

здоровому образу жизни, а 

также возможность смены 

прежних поведенческих 

стереотипов на новые 

формы отношений в 

социуме. 

Просвещение 

Информирование 

педагогов, родителей о 

причинах и последствиях 

отклонений в развитии и 

поведении обучающихся, 

информирование всех 

участников  

образовательного 

процесса по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития, 

информирование 

обучающихся и их 

родителей по вопросам  

социально-правового 

законодательства, 

сохранения и укрепления 

здоровья, безопасности, 

профилактики 

употребления ПАВ, 

культуры поведения и 

общения. 

Лекции, семинары, 

семинары-практикумы, 

педсоветы, родительские 

собрания, тренинги, 

беседы, психологические 

часы, «круглые» столы,  

стендовая  информация, 

всеобучи, клубы, 

кружковая деятельность, 

акции, памятки, буклеты, 

Интернет-уроки, 

видеоролики, квест-игры;  

флешмобы, форумы  и т.д.  

Повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентности всех 

субъектов образовательного 

процесса.  

Анализ 

Отслеживать 

эффективность работы по 

основным направлениям 

деятельности.  

Анализ качественный, 

количественный, 

сравнительный;  справки, 

отчѐты, таблицы, 

диаграммы, графики, 

отзывы, индивидуальные 

карты ПМПк, экспертиза, 

анкетирование. 

Анализ деятельности за 

прошедший учебный год, 

постановка целей и задач 

на следующий  учебный 

год, планирование 

деятельности и работы 

специалистов, внесение 

изменений и 

корректировка рабочих 

программ. 

  

Коррекционная подготовка 

В учебном плане коррекционная подготовка представлена  двумя  образовательными 

областями:  

- коррекционный  курс «Социально-бытовая ориентировка» – в VII-IX классах; 

- логопедические занятия в VII классе. 
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Реализуемые коррекционно-развивающие программы 

№ Название курса 

Основное общее образование 

1 Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» для 

учащихся V-IX классов с ограниченными возможностями здоровья 

2 Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» для учащихся 

V-VII классов с ограниченными возможностями здоровья 

 

На логопедических занятиях проходит усиленная работа по формированию средств 

устной и письменной коммуникации. Направления логопедической работы реализуются в 

определенной последовательности с учѐтом основного принципа коррекционно-

развивающего обучения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – одновременная работа над всеми компонентами речевой системы и 

неречевыми процессами: вниманием, памятью, мышлением. 

Целью обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий  

является максимальная  коррекция  недостатков познавательных и эмоциональных 

процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на 

основе создания оптимальных условий познания  учащимся каждого объекта,  его 

свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

учащегося и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

- способствовать полноценному психическому и личностному развитию  школьника, 

коррекции  недостатков  познавательной деятельности  обучающихся путем    

целенаправленного    систематического    развития    у    них    правильного восприятия 

цвета, формы, величины, пространственного расположения предметов; 

- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации 

обучающихся к школьному обучению; 

- развивать и корректировать психические функции учащихся;  

- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать    развитию у 

воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

классифицировать; 

- развивать целостную психолого-педагогическую культуру  

- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; 

снижать уровень агрессивности; 

- снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха;  

- корректировать поведение  учащихся с помощью игротерапии; 

- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, 

исправлять недостатки  их  общей моторики  совершенствовать их зрительно-

двигательную координацию и ориентацию в пространстве. 

Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными 

нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психической деятельности. Общая коррекционная работа, 



81 
 

осуществляемая в процессе урока, должна дополняться на занятиях индивидуальной 

коррекцией недостатков, характерных для отдельных групп учащихся. Работа на занятиях 

проводится по подгруппам в 5-6 человек, а также индивидуально, чтобы у каждого 

обучающегося была возможность успешно выполнить несколько игровых заданий. 

Занятия   носят практическую направленность, тесно связаны с другими учебными 

предметами, готовить обучающихся к жизни в обществе.  

В ходе обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий  

используются следующие методические средства: 

1) арт–методы, изобразительная деятельность выступает инструментом коммуникации, 

позволяя ребенку восполнит дефицит общения  и построить более гармоничные 

взаимоотношения  с миром (во многих случаях работа   с изобразительными 

материалами позволяет получить седативный эффект и снимает эмоциональное 

напряжение); 

2) игротерапия позволяет моделировать систему социальных отношений в наглядно – 

действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера социальной 

компетентности, развивается способность к разрешению проблемных ситуаций; 

формируются равноправные партнерские взаимоотношения ребенка со сверстниками, 

что обеспечивает возможность позитивного личностного развития (игротерапия 

позволяет организовать поэтапную отработку в игре новых, более адекватных 

способов ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное 

формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли, и правил, 

регулирующих поведение в игровой команде). Создание ситуации успеха помогает 

более эффективному усвоению получаемых знаний. Наибольшей привлекательностью 

обладают ролевые игры. Детям трудно выражать свои мысли и чувства, обращаться к 

другим, получать обратную связь, поэтому в программу включены постановка 

известных сказок и придумывание своих с последующим их проигрыванием; 

3) психогимнастика, в основе которой лежит использование двигательной экспрессии 

(основная цель – преодоление барьеров в общении, создание доброжелательной 

атмосферы, развитии лучшего понимания себя и других, снятие психического 

напряжения, создание возможностей для самовыражения). 

Социально-бытовая ориентировка. Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) 

направлен на практическую подготовку учащихся VII-IX 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 формируют и совершенствуют у детей необходимые им 

навыки ориентировки в окружающем: 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. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально 

оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме всех видов 

теоретических и практических работ, предусмотренных программой. При организации 

кабинета учитываются санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы, уровня их знаний и умений. Материал 
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программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Программа состоит из разделов, в которых даны темы занятий, определено содержание 

практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям 

и умениям учащихся. Большинство разделов программы изучается с 6 по 9 классы. 

Учитель, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при 

сообщении нового материала использует 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 используются как 

коллективные, так и индивидуальные методы организации практических работ. Следует 

особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, формирования 

умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также 

навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д.  

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, упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может 

быть различной, но она не является единственным методом обучения, используемым на 

занятии. В зависимости от задач занятия беседа имеет 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 ориентируется 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 
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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 используются 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 осуществляется повторение 

пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия продумывает, 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 уделяется 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 учитель следит за полнотой устных ответов, 

последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, диалог, 

обосновать вывод. 

Социально-бытовая ориентировка учащихся имеет свое логическое продолжение в 

системе внеклассной работы. Программа служит ориентиром для воспитателя при отборе 

материала, определении его тематики, объема и последовательности изучения. 

Преемственность в работе учителя и воспитателя прослеживается при совместном 

проведении отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые 

можно объединять с внеклассными мероприятиями. Учитель принимает активное участие 

в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и 

проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по социально-бытовой 

ориентировке. Такое взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует 

совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни. 

Положительные результаты дают задания учащимся собирать дополнительный 

материал для работы на занятии. Значительное время  отводится на практические работы 

и экскурсии. Задачами данного курса является овладение учащимися теоретических 

знаний, трудовыми умениями и навыками, достаточными для самообслуживания, помощь 

семье, адаптация в современном обществе, ориентация в социуме и быту, в 

самостоятельном поиске работы и трудоустройстве.  

На занятиях СБО осуществляется коррекция недостатков психофизического 

развития, развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации, формирование социально-нормативного поведения в семье и окружающей 

среде, обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин, воспитание положительного отношения к домашнему 

труду, содействие физическому развитию умственно отсталого ученика. Учащиеся 
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знакомятся с познавательной и справочной литературой (памятками по технике 

безопасности, инструкциями к бытовым электроприборам, книгами, журналами, 

брошюрами по домоводству, аннотациями к медикаментам, рекламными проспектами), 

при этом решаются образовательные задачи общие с задачами уроков русского языка и 

чтения — понимание смысла прочитанного текста, выделение главного, отбор 

необходимой информации.  

Межпредметная связь занятий СБО и трудового обучения состоит в обучении 

планированию любого вида деятельности, определении последовательности действий, 

подбора рациональных приемов выполнения задания, инструментов, приспособлений, 

инвентаря. Развитие коммуникативных функций речи является непременным условием 

усвоения курса социально-бытовой ориентировки. Эта задача решается в тесной связи с 

уроками русского языка и чтения. Многократное употребление типовых фраз в 

письменной и устной речи способствует закреплению их в памяти. На занятиях СБО 

учитель  решает эту задачу в ролевых играх, словесных описаниях учениками бытовых 

сцен. Одной из важнейших задач курса СБО является коррекция и формирование 

социальных норм поведения умственно отсталого учащегося.  

 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная деятельность,  

направленная  на  достижение  результатов  освоения  адаптированной образовательной  

программы  и  осуществляемая  в  формах,  отличных  от классно-урочной.  Внеурочная  

деятельность  объединяет  все,  кроме  учебной, виды  деятельности  обучающихся,  в  

которых  возможно  и  целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей,  

способностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени. Внеурочная  деятельность в  ГОУ РК 

«СКШИ № 11» д. Горьковская направлена  на  социально-трудовое, спортивно-

оздоровительное, нравственное,   общекультурное развитие личности и ориентирована  на  

создание  условий  для:  

- расширения  опыта  поведения,  деятельности  и  общения;   

- творческой самореализации  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями в  

комфортной  развивающей  среде, стимулирующей возникновение личностного интереса 

к различным аспектам жизнедеятельности;    

- позитивного  отношения  к  окружающей действительности;  

- социального  становления  обучающегося  в  процессе общения  и  совместной  

деятельности  в  детском  сообществе,  активного взаимодействия  со  сверстниками  и  

педагогами;    

- профессионального  самоопределения,  необходимого  для  успешной  реализации  

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Целью программы  внеурочной  деятельности в образовательной организации 

является: создание условий для достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимого социального  опыта  для жизни в 
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современном обществе.  При организации работы по  внеурочной деятельности решаются 

следующие  задачи:  

- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального, личностного  

развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

с  учетом  их  возрастных  и индивидуальных особенностей;  

- формирование  системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

обучающихся с  интеллектуальными  нарушениями   

- создание воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время.  

- развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в повседневной жизни;  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности;  

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,   

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

- расширение  представлений  ребенка  о  мире  и  о  себе,  его  социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым  общественным ценностям;  

- формирование умений, навыков социального общения людей;   

- расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и 

общеобразовательной организации;  

- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

обучающихся, которое возможно только в том случае, если весь набор воспитательных 

технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. 

Самореализации обучающихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей и т.д.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. Основные принципы организации 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):  

- принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- принцип  коррекционно-развивающей  направленности;   

- принцип добровольности и заинтересованности обучающихся;  

- принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;  

- принцип целостности;  

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования;  

- принцип личностно-деятельностного подхода;  

- принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка);  

- принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка  

природосообразно и в соответствии с требованиями отечественной и региональной 

культур;  
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- принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов;  

- принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разного уровня 

социализации;  

- принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение;  

- принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, узких специалистов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности. Система 

внеурочной деятельности выстроена по следующим направлениям: 

1) спортивно-оздоровительное; 

2) духовно-нравственное воспитание; 

3) общекультурное; 

4) социальное направление. 

Спортивно-оздоровительное направлено на формирование  культуры  здорового  и  

безопасного образа  жизни, способствующей  гармоничному  физическому, 

нравственному  и  социальному  развитию  личности   обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Направление реализуется путѐм:   

- реализации программы «Школа здоровья»; 

- организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(соревнования, первенства, Дни здоровья, часы здоровья, пешие, лыжные походы); 

- организации спортивные секции; 

- проведения бесед, лекториев по охране здоровья, тематических классных часов, акций 

по пропаганде здорового образа жизни;   

- применения здоровьесберегающих технологий, игровых моментов, физкультминуток, 

оздоровительных мероприятий в процессе режимных моментов (утренняя гимнастика, 

прогулки, динамические паузы, подвижные игры на переменах);  

- оформления стенгазет, тематических бюллетеней. 

Духовно-нравственное воспитание (гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое) реализуется: 

- в программе «Я и моя Родина»; 

- в тематических классных и воспитательских часах; 

- в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла (школьных, городских, 

республиканских, российских); 

- во встречах с ветеранами ВОВ и труда, оказании им посильной помощи; 

- в уроках мужества; 

- в оформлении газет о боевой и трудовой славе россиян. 
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Общекультурное направление предусматривает развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций. Общекультурное направление реализуется путѐм 

проведения классных и школьных праздников и мероприятий, в программе «Радуга 

талантов». 

Социальное направление заключается в эмоционально-психологической  и  

социальной  реабилитации  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  развитии  социальной компетенции – умения  оказывать сочувствие, 

поддержку, принимать помощь другого. Способствует развитию у обучающихся 

личностной, семейной, социальной культуры, формирование трудовых умений в 

различных сферах повседневной жизни, воспитание уважительного отношения к человеку 

– труженику, формирование профессионального самоопределения. 

Цель направления – создание условий, способствующих адаптации и социализации 

обучающихся, воспитанников с интеллектуальными нарушениями в обществе. 

Задачи: 

- создать коррекционно-развивающее пространство, обеспечивающее развитие 

механизмов компенсации каждого обучающегося; 

- повышать уровень познавательной активности и расширять объем имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- развить у обучающихся умения и навыки, необходимые для общения и взаимодействия с 

другими людьми. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, воспитанников, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Обучающимся необходимо знать правила и нормы поведения в различных 

ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте, о чертах своего характера, о своих 

достоинствах и недостатках, об основных моделях коммуникативного поведения. 

Обучающимся необходимо соблюдать личностную неприкосновенность и 

достоинства других, нравственные нормы поведения; адекватно реагировать на просьбы, 

чувства, приветствия, замечания, возражения, отвержения и принимать помощь других, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях, 

самообслуживание, самоорганизация и организация совместной деятельности с другими 

детьми. 

Социальное направление подразделяется на несколько блоков: профессиональное 

самоопределение, трудовое воспитание, работа с семьѐй. 

Целью профессионального самоопределения и трудового воспитания является 

выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями и с учетом требований рынка труда, оказание 

профориентационной поддержки учащимися в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Формами организации профессионального самоопределения  и трудового 

воспитания являются тестирование учащихся, знакомство с Трудовым кодексом, 

трудовым договором, основными правами и обязанностями несовершеннолетних, 

посещение учащимися выставок-ярмарок учебных мест  СПО, взаимодействие с 
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профессиональными учебными заведениями, содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних во время каникул, оформление информационных стендов по 

профориентации в учебных кабинетах, информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально  доступной им образовательной среды 

начального и среднего профессионального образования и т.д. 

Социальное направление реализуется через игры, беседы, практические занятия, 

путешествия, соревнования, решение практических задач, школьные социальные акции, 

участие в социальных акциях, выставках, конкурсах в программе «Я и мир вокруг». 

Работа с родителями имеет несколько направлений: 

- создание единого воспитательного пространства «родители – дети – учителя»; 

- формирование единых педагогических требований; 

- создание банка данных; 

- раннее выявление кризисных семей; 

- создание условий для развития родительских общественных организаций; 

- своевременное выявление детей, требующих внимания; 

- терапия семейных отношений, оказание помощи проблемным семьям, 

- уменьшение количества проблемных семей; 

- оказание своевременной помощи опекаемым и особо нуждающимся детям из 

многодетных семей; 

- улучшение научно-методического обеспечения необходимыми нормативными и 

правовыми документами, создание методических разработок в помощь классным 

руководителям, воспитателям, социальному педагогу, психологу. 

Формами организации работы с родителями являются школьные конференции, 

классные родительские собрания, Дни открытых дверей для родителей, открытые уроки,  

деятельность школьного родительского комитета, индивидуальные консультации, 

визитирование семей, презентации семейного опыта, участие в коллективных творческих 

делах образовательной организации  и т.д. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирование положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретение опыта самостоятельного общественного 

действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

I уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
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формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

II уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

III уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является 

последовательным и постепенным.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты: 

1) личностные результаты внеурочной деятельности:  

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;  

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

России и человечества, трудолюбие;  

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов;  

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;  

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; понимание красоты в искусстве, в 

окружающей действительности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  
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- принятие и освоение различных социальных ролей; принятие и освоение различных 

социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; способность 

организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

В  образовательной организации созданы условия для качественной организации 

внеурочной деятельности обучающихся. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: свободного выбора детьми программ, 

объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; стать активным в решении жизненных 

и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; быть активным 

гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную 

жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

Прогнозируемые результаты сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

специальной школы складывается из следующих компонентов:  

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному); 

- готовности к дальнейшему образованию; 

- сформированности общей культуры; 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни; 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. Эффективность 

внеурочной деятельности зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию 

и уровня управления этой программой. Контроль результативности и эффективности 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям:  

- рост социальной активности обучающихся с умственной отсталостью;  

- рост мотивации к активной познавательной деятельности;  
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- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

- удовлетворенность учащихся с  умственной отсталостью и родителей 

жизнедеятельностью школы.  

Объекты мониторинга:  

1) оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2) сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3) анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;  

4) анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

5) вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на 

базе школы, так и вне образовательной организации;  

6) развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

7) результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.  

Ожидаемые результаты реализации программы. Проблема использования 

свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и 

развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников с 

умственной отсталостью направлена на организацию их культурно-творческой 

деятельности и развитие нравственного потенциала.  

Вся система общеобразовательной, коррекционной, воспитательной работы школы и 

внеурочной деятельности направлена на формирование «модели выпускника». Выпускник 

каждой ступени образования помимо академических знаний (предусмотренных 

требованиями программы), умений и навыков должен обладать жизненной компетенцией. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья как овладение знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми в обыденной жизни. В условиях резко изменяющегося 

общества школа обязана дать выпускнику набор знаний и умений, которые помогут ему 

во взрослой жизни жить достойно, максимально самостоятельно и независимо.  

 

Модель выпускника IX класса 

    Знания:   

- достиг уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для 

социальной адаптации, повышения уровня общего развития;  

- имеет правовую и этическую грамотность, создающую основу безболезненной 

интеграции в современное общество; 

- грамотное и свободное владение устной и письменной речью;  

- знает основные достижения культуры; 

- овладел системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного;  



92 
 

- обладает экологической грамотностью, понимает взаимосвязь  человека с природой.   

Познавательная деятельность:    

- самостоятелен в суждениях;  

- готов к самостоятельной жизни и труду;  

- имеет сформированные знания и умения, способствующие его социальной адаптации; 

- имеет сформированные навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства;  

- знает себя, свои способности и возможности, способен владеть собой, радоваться жизни, 

быть счастливым;    

- знает предприятия, организации и учреждения, в которые ему придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь;    

- умеет пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи;  

- овладел системой общеучебных умений и навыков, сориентироваться в выборе своей 

профессии.   

Культура  личности:    

- уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей; 

- знает свои гражданские права и обязанности;    

- имеет адекватную самооценку;   

- усвоил морально-этические нормы поведения, навыки общения с людьми;  

-  умеет строить отношения со взрослыми и сверстниками; 

- умеет вести себя в общественном месте.     

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
реализации программ  общеобразовательных курсов, трудовой и коррекционной 

подготовки VII-IX классов Государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми  «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11»  

д. Горьковская  на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план ГОУ РК СКШ-и № 11 д. Горьковская разработан на основе 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (1 вариант), утвержденного приказом МО РФ № 29/2065-п 10.04.2002 г. 

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Недельная нагрузка определена в соответствии с возрастными, психофизическими 

и интеллектуальными возможностями умственно отсталых детей. 

В 8-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Содержание инвариантной части учебного плана 

Инвариантная часть учебного плана в части обучения детей с лѐгкой степенью 

умственной отсталости выполняет функцию государственного образовательного 

стандарта. Национально-региональный компонент инвариантной части школьного 

учебного плана отображает особенности Республики Коми (социально-экономические, 

национально-этнические, природно-климатические, географические, культурно-



93 
 

исторические), не выделяется в качестве самостоятельных учебных предметов.  

Инвариантная часть учебного плана включает традиционные обязательные 

общеобразовательные предметы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, 

математика, биология, география, история Отечества, изобразительное искусство, музыка 

и пение, физкультура. 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи. Задачей данных предметов является 

повышение уровня общего и речевого развития учащихся, привитие общепринятых норм 

общественного поведения, формирование умения правильно и осмысленно читать 

доступный их пониманию текст, правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, выработка элементарных навыков грамотного письма. 

Усиление практической направленности обучения повышается от класса к классу. В 

старших классах учащиеся учатся использовать полученные знания в практической 

деятельности. С этой целью в программе 5-9 классов предусматривается 1 час в неделю на 

составление различных деловых бумаг.  

 Математика. В курсе математики изучается «арифметика» и «элементы наглядной 

геометрии». Учащиеся должны не только овладеть программным объемом 

математических знаний, но и уметь их использовать в процессе трудового обучения, 

занятий по СБО, в быту. В течение всех лет обучения арифметика изучается с 

постепенным увеличением объема и нарастанием сложности. В 5-9 классах в программе 1 

час отводится на изучение элементов геометрии с целью формирования навыков 

пользования измерительными и чертежными предметами.  

Биология введена в учебный план с целью формирования у обучающихся правильного 

понимания и отношения к природным явлениям. Для овладения некоторыми 

практическими приемами выращивания растений и ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья.  

География. Школьники получают элементарные знания по экономической географии 

нашей страны, своего региона. Содержание географического естествоведческого 

материала предусматривает элементарное экономическое образование учащихся, 

формирует у них доступное их пониманию материалистическое представление об 

окружающем мире, умение правильно объяснять некоторые явления природы.                                               

Обществознание,    История    Отечества    формируют   у    умственно    отсталых 

школьников нравственные и правовые нормы жизни в обществе.  

Музыка   и   пение.   Изобразительное   искусство.   Изучение   этих   предметов 

способствует эстетическому воспитанию учащихся.  

       Физическая   культура.   Занятия направлены на формирование у школьников 

двигательных умений.  

Инвариантная часть учебного плана включает также   трудовую подготовку: 

трудовое обучение, профессионально-трудовое обучение. Профессионально-трудовое    

обучение    в    8-9    классах    представлено    следующими профилями: 

- столярный труд, ОПТ; 

- швейный труд; 

- сельскохозяйственный труд. 

Содержание вариативной части учебного плана 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента образования. Данная часть школьного учебного плана обучения детей с 

умственной отсталостью представлена 1 часом факультатива «Юный фотограф» (7-9 

класс по 1 часу), занятия проводятся во второй половине дня. 

Коррекционная подготовка 

Учебный план в части обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает: социально-бытовая ориентировка – СБО (8 - 9 классы). 
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Социально-бытовая ориентировка. На занятиях ведѐтся практическая подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни, формируются знания и умения, способствующие 

социальной адаптации, повышению уровня общего развития, т.е. возможность посильно 

участвовать в труде, приобщаться к социальной культурной жизни общества, устраивать 

свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 

 

II. Организация образовательного процесса 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается школой – 

интернатом самостоятельно. Режим работы ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа – интернат № 11» д. Горьковская на 2022 – 2023 учебный год утверждѐн Приказом 

от 31.05.2022 года №94.  

Начало учебного года – 1 сентября 

Начало занятий – 8.15 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели 

Продолжительность уроков – 40 минут 

 Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней. 

 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. Пятидневная 

учебная неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Все дополнительные занятия после окончания последнего урока проводятся с 

перерывом на обед и 30 – минутным отдыхом. 

 Обучение осуществляется в 1 смену. 

 Дети с умственной отсталостью комплектуются в классы с наполняемостью не 

более 15 человек. Для занятий по трудовому обучению профессиональной 

направленности обучающиеся 8 – 9 классов делятся на две группы. В 8 – 9 классах 

предусмотрена трудовая практика на базе школьных мастерских и приусадебного участка 

в 8 – 9 классах – 20 дней. 

 По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ об обучении установленного образца. 

 III. Формы промежуточной аттестации 

 Освоение учебного плана сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестацией ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 

11» д. Горьковская, системе оценивания знаний, умений, навыков по итогам учебного 

года в сроки установленные с календарным графиком работы в соответствии с ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 8 – 9 классов. 

Промежуточная аттестация  сопровождается проведением контрольных мероприятий по 

всем предметам учебного плана, кроме обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в конце учебного года с 

целью определения степени освоения обучающимися содержания учебных предметов в 

соответствии с требованиями программы. Промежуточная аттестация проводится в 

письменной, устных формах и в виде практических работ. Система отметок – 5-бальная. 

Сроки проведения промежуточной аттестации указаны в календарном учебном графика. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

реализации программ  общеобразовательных курсов, трудовой и 

коррекционной подготовки VIII-IX классов Государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми  «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 11» д. Горьковская 

на 2022/2023 учебный год 
 

Образовательная  

 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

(год) 

Формы промежуточной 

аттестации область 

 

 8 кл. 9 кл. Всего 

 1.  Общеобразовательные курсы 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 

 

3(102) 3(102) 6(204) проверка техники чтения 

 

 
Письмо и развитие речи 

 

4(136) 4(136) 8(272) контрольный   диктант 

Математика Математика 

5(170) 

5(170) 4(136) 9(306) контрольная работа 

Природа 
 

Биология 

2(68) 

2(68) 2(68) 4(136) тестирование 

 

 
География 

2(68) 

2(68) 2(68) 4(136) тестирование 

Обществознание История Отечества 

2(68) 

2(68) 2(68) 4(136) тестирование 

 

 
Обществознание 1(34) 1(34) 2(68) тестирование 

Искусство 

 
Музыка и пение 

1(34) 

1(34) - 1(34) - 

Физкультура Физкультура 2(68) 2(68) 4(136) сдача нормативов, 

тестирование 

 2.  Трудовая подготовка 

Трудовая 

подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 

10(340) 

12(408) 14(476) 26 (884) тестирование, 

практическая работа 

 

 
Трудовая практика (в днях) 20 20 - - 

Итого  34 

(1156) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

68 

(2312) 

 

 3.  Коррекционная подготовка 

Коррекционные 

курсы 
 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2(68) 

2(68) 2(68) 4(136) контроль навыков 

Школьный 

компонент 
Факультатив «Юный 

фотограф» 

1(34) 1(34) 2(68) контроль навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 класс 9 класс Всего 

Столярный труд, ОПТ/ Швейный труд 5;1/6 6;1/7 13 

Сельскохозяйственный труд 6 7 13 

Итого 12 14 26 
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Индивидуальное обучение организуется для обучающихся VII-IX классов, которым 

по состоянию здоровья медицинским учреждением здравоохранения рекомендовано 

обучение на дому в соответствии с перечнем заболеваний. Ребенок выводится на 

индивидуальное обучение на основании заключения врачебной комиссии и заявления 

родителей (законных представителей). Организация индивидуального обучения 

регламентируется учебным планом образовательной организации, индивидуальными 

учебными планами, учебным календарным графиком. 

 

Нормативно-правовой основой организации индивидуального обучения на дому 

являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 30 августа 2013 

г. №1015 Постановление Правительства РФ от18.07.1996 № 861 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях»; 

- письмо министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми от 

24.09.2018 № 03-14/43 «Об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации»; 

- письмо министерства образования и молодѐжной политики Республики Коми от 

15.04.2016 № 03-14/8 «Об организации обучения на дому»; 

- письмо Министерства образования Республики Коми от 31.08.2015 № 03-17/10 «Об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану»; 

- положение об организации индивидуального обучения в ГОУ РК «СКШИ № 11» д. 

Горьковская. 

 

В учебных планах индивидуального обучения представлены все предметы 

общеобразовательных областей. Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не может 

превышать объема, предусмотренного учебным планом АОП. Очная недельная учебная 

нагрузка определяется в объѐме 10 часов, самостоятельная учебная работа (СУР) 

обучающихся планируется исходя из индивидуальных учебных планов обучающихся. По 

всем предметам индивидуальных учебных планов разрабатываются индивидуальные 

рабочие программы учебных предметов.  

 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с Календарным учебным графиком, который является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. Календарный учебный график – это составная 

часть АОП, определяющая количество учебных недель, количество учебных дней, 

продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных периодов (этапов). 
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3.2. Условия реализации адаптированной образовательной программы 

Требования к условиям реализации образовательной программы представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации указанной программы и достижения планируемых результатов 

образования детей с нарушением интеллекта.   

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для ребенка с нарушением интеллекта, открытой для его 

родителей (законных представителей), гарантирующей сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся.   

С учетом перечисленных параметров в целях обеспечения реализации основной 

образовательной программы детей с нарушением интеллекта в школе созданы условия, 

гарантирующие возможность:   

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образования всеми обучающимися;   

- использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений 

ребенка с нарушением интеллекта, соответствующих его особым образовательным 

потребностям;   

- адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с нарушением 

интеллекта совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и 

работников школы-интерната, и родителей (законных представителей);   

- индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с  нарушением 

интеллекта;   

- целенаправленного  развития  способности  детей  с  нарушением  интеллекта к  

- коммуникации и взаимодействию со сверстниками;   

- выявлении и развития способностей и одаренности обучающихся с нарушением 

интеллекта через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;   

- включения педагогических работников, родителей в проектирование и развитие 

школьной социальной среды, а также формирование и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;   

- использования в образовательном процессе современных коррекционных технологий, 

адекватных особым образовательным потребностям детей с  умственной отсталостью.  

Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

разрабатывается на основе соответствующих требований к обучению обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы. При 

формировании и реализации адаптированной образовательной программы  организация:  

- формулирует и конкретизирует образовательные результаты через рабочие программы 

учебных предметов, курсов и образовательных модулей по годам обучения;   

- определяет в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей  

образовательной организации, для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, 

а также общественно-полезной, социальной практики;   
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- обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны педагогов;   

- предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для формирования 

современного качества образования;   

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы стержневыми являются требования к кадровым 

ресурсам ввиду их ключевого значения.    

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

включают:   

- укомплектованность образовательной организации специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог), педагогическими и руководящими работниками, компетентными в 

понимании особых образовательных потребностей детей с нарушением интеллекта;   

- соответствующий уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации в области образования детей с нарушением интеллекта;   

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы в сфере 

коррекционной (специальной) педагогики.   

Кадровый потенциал начального, основного, среднего общего образования 

составляют:    

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся  и процессом собственного профессионального развития;    

- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе;    

- учитель-логопед; 

- социальный педагог;  

- медицинские работники; 

- заместитель директора по УВР, курирующий систему ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального, основного общего 

образования, управляющий деятельностью школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и 

опыт.   

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального, основного общего образования, 
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коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное 

расписание образовательной организации введены ставки педагогических (учитель-

логопеды, педагог-психолог, социальный педагог и др.) и медицинских работников.  

Уровень квалификации работников  образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. На постоянной основе обеспечивается подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников образовательной организации.  

 

3.3. Финансовые условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы:  

- обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность;   

- обеспечивают реализацию адаптированной образовательной программы с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

 Указанные нормативы определяются в соответствии:  

- со специальными условиями получения образования (кадровыми, материально 

техническими);  расходами на оплату труда работников, реализующих адаптированной 

образовательной программы;   

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;   

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  иными 

расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации адаптированной 

образовательной программы, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с 

ОВЗ в организации.   

 

3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы 

Материально-техническая база реализации АОП соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Материально-техническое 

обеспечение включает:  

- организацию пространства, в котором осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями);  
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- организацию временного режима обучения;  

- организацию учебного места обучающихся;  

- технические средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию;  

- специальные дидактические и учебные материалы, отвечающие особым 

образовательным потребностям обучающихся; условиям для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителя) обучающихся; информационно-методическое обеспечение образования 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями). 

Организация пространства. Образовательная организация обеспечивает отдельные 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в ГОУ РК «СКШИ № 11» д. Горьковская соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым: 

- к участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

- к зданию организации (архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

- к помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности; 

- к трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- к туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям, помещениям библиотеки; 

- к помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- к спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для 

медицинского персонала; мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 
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машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: наблюдений, определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; создания и использования информации (в том числе 

запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением); физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, экспериментов); размещения материалов и работ в информационной 

среде организации; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; исполнения, музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов. Важным условием 

реализации адаптированной образовательной программы является возможность 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации 

для тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций. С 

этой целью территория и здание образовательной организации отвечает требованиям 

безбарьерной среды. 

Учебное место обучающегося организуется в соответствии с санитарными нормами 

и требованиями. В классных помещениях предусмотрены учебные зоны и зоны отдыха 

обучающихся. 

Наличие технических средств обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая 

прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших — 

иллюстративной и символической). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
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информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса;  

- получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений и др.). 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Функционирование образовательной организации в режиме развития обусловило 

разработку и реализацию рабочих программ учебных предметов: 

 

3.2.4.Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов 

№ Название учебных курсов, предметов Класс 

1.  Адаптированная рабочая программа учебного предмета  «Чтение и развитие 

речи» и «Письмо и развитие речи» 

8-9кл 

 

2. Адаптированная рабочая программа учебного предмета   «Математика»  8- 9кл 

3. Адаптированная рабочая программа учебного предмета  Рабочая программа 

«Биология»  

8- 9кл 

4. Адаптированная рабочая программа учебного предмета   «География»  8-9 кл 

5. Адаптированная рабочая программа учебного предмета   «История 

Отечества» 

8-9 кл 

6. Адаптированная рабочая программа учебного предмета   «Обществознание»  8 -9 кл 

8. Адаптированная рабочая программа учебного предмета   «Музыка и пение» 8 кл 

9 Адаптированная рабочая программа учебного предмета    Физкультура» 8-9кл 

10 

 

 

11 

12 

Профессионально – трудовое обучение:   

Адаптированная рабочая программа учебного предмета   « Швейный труд»  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета   

«Сельскохозяйственный труд» 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета   «Столярный труд» 

8-9 кл 

 

 

8-9  кл 

8-9 кл 

13 Адаптированная рабочая программа учебного предмета   «Социально-

бытовая ориентировка» 

8-9 кл 

 

16. 

Адаптированная рабочая программа факультатива    «Юный фотограф» 

факультатив 

8-9 кл 

Программы направлены на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 
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направленность. Образовательная организация готовит обучающихся к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных 

условиях. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе овладения каждым учебным предметом, в процессе 

трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. Обучение 

в школе носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребѐнка затрудняет 

решение задач воспитания, но не снимает их. При подборе программного учебного 

материала учтена его воспитывающая направленность, необходимость формирования 

таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. 

Содержание обучения отражено в оригинальных учебниках для специальных школ, 

которые издаются по всем основным предметам. Что касается общепедагогических 

требований, то они заключаются в необходимости: 

- обеспечивать воспитывающий характер обучения и формирование материалистического 

мировоззрения; 

- сообщать научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой; 

- развивать мышление учащихся, формировать основные приѐмы умственной 

деятельности, развивать речь; 

- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению 

знаний. 

В качестве методических выдвигаются следующие требования: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся по содержанию 

эмоциональному воздействию; 

- чѐткое структурное членение и графическое выделение выводов, важнейших положений, 

ключевых понятий и т.д.; 

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени самостоятельности 

при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться запасом 

имеющихся знаний. 

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности 

обучения, требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

С этой целью предусмотрено: 

- дробное, поэтапное преподавание учебного материала и аналитико-синтетический 

способ его показа, отработка каждого элемента и обеспечение целостного восприятия; 

- опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт; 

- особое внимание – выявлению причинно-следственных связей и закономерностей; 

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного 

материала; 

- рациональное использование иллюстративного материала; 

- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной сложности. 
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