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Общие положения 

 

             Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 9» ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

          Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― 

АООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии в соответствии с   Федеральным  законом  РФ "Об образовании 

в Российской Федерации" и на основании действующего Устава МКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 9»,  Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (вариант I). Приложение к Приказу 

Минобразования РФ от 10.04.2002 г. N29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями от 

02.11.2021 г. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 ноября 

2021 г. № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией 

доктора педагогических наук В. В. Воронковой, Москва, «Владос», 2017 г., сб.1., сб.2. 

            В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными    нарушениями)    школьного    возраста   характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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· 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 основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
 

(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системыобразования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

―    онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 
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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1.Пояснительная записка 

 

Цель  реализации  АООП  образования  обучающихся  с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП МКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 9» предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) учебной  деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  через организацию  их  общественно  

полезной  деятельности,  проведения спортивно–оздоровительной  работы,  организацию  

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

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей. 

МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 9» обеспечивает требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

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

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 9» составляет 9 лет. 

Деятельность школы заключается в формировании основ предметных знаний и умений, 

направлена на их расширение, углубление и систематизацию, на овладение навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 

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

(IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. Затруднения в 

психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке 

сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, 

главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, 

в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. В структуре психики такого 

ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

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

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом 

Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
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дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 

в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

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

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

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

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

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными 

и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или 

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

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

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки 

памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 

при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 

виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 

дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― пред-ставлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

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

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. Недостатки речевой деятельности 

этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 

темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― 

письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

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



9 
 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании 

и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на 

действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

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

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

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

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
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Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

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

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

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

умственной отсталостью, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: раннее получение 

специальной помощи средствами образования; обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных 

областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, 

действенный характер содержания образования; доступность содержания познавательных 

задач, реализуемых в процессе образования; систематическая актуализация 

сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с 

учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 

и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и интереса к познанию 

окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; специальное обучение способам 

усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, 

подражанию по словесной инструкции; стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

         Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 9» представляют собой 

систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу Программы. Обучающиеся школы – дети с 

нарушением интеллекта. Поскольку умственная отсталость – необратимое явление, дети с 

нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить общеобразовательную 

программу, в связи с чем, они получают нецензовое образование. В целом образовательные 

перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося недоразвития, его 

структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы. 

В   8-9 классах школы обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим их психофизическим 

возможностям, а также навыки по различным профилям труда. Обучение направлено на 

расширение, углубление и систематизацию знаний  и  умений  обучающихся  в  

обязательных  предметных  областях,  овладение  некоторыми      навыками     адаптации     

в   динамично     изменяющемся       и  развивающемся мире. 

Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения в 

учебных мастерских образовательного учреждения. В школе, исходя из возможностей, 

организовано обучение швейному, штуктурно-малярному, слесарному делу, введен 

профиль цветоводство и декоративное садоводство. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

           Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

             Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

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

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: базовый 

(минимальный) и  сниженный (достаточный). 

Базовый  (минимальный)  уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает сниженного (достаточного) уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации ППк и с согласия родителей (законных представителей) школа № 9 может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на другой вариант 

АООП (Вариант 2).  

        Обучающиеся,   усваивающие  минимальный уровень программного материала. 

К этой  группе относятся обучающиеся, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от 

понимания детьми того, что им сообщается. Для этих обучающихся характерно 

недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, 

факты). Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, 

отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих школьников значительно ниже. Несмотря на трудности усвоения 

материала, обучающиеся,   в основном,  не теряют приобретенных знаний и умений,  могут 

их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 

задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности детей 

данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и 

применить адекватно поставленной задаче. Эти обучающиеся  в процессе обучения в 

некоторой мере преодолевают инертность. Значительная помощь им бывает нужна, 

главным образом, в начале выполнения задания, после чего они могут работать более 

самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность школьников этой 

группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный 

отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном 

процессе усвоения. Трудности обучения русскому языку у детей этой группы проявляются, 

прежде всего,  там, где требуется аналитико-синтетическая деятельность. Обучающиеся 
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медленно овладевают звуко-буквенным анализом, навыками грамотного письма. Они могут 

заучить правила правописания, но применяют их на практике механически, либо вообще не 

применяют. Формирование связной устной и письменной речи у этих школьников 

затруднено. Их отличает неумение построить фразу. Трудности понимания отчетливо 

проявляются при чтении текстов на уроках чтения, географии, истории. Восприятие 

содержания у них носит фрагментарный характер. Это приводит к тому, что обучающиеся 

даже в общих чертах не усваивают смысловой канвы прочитанного. Нередко содержание 

текста понимается искаженно. При изложении выученного текста школьники затрудняются 

отграничить новые сведения от имевшихся у них в прошлом опыте, не умеют отделить 

существенное от второстепенного. Кроме того, страдает полнота, точность и 

последовательность воспроизведения, наблюдаются привнесения. Эти недостатки связаны с 

особенностями запоминания, низкой способностью детей к анализу и обобщению, 

неумением устанавливать причинно-следственные зависимости. 

       На уроках математики обучающиеся данной группы испытывают значительные 

трудности. Организация учителем предметно-практической деятельности, использование 

наглядных средств обучения оказываются для них недостаточными. Наблюдая изменения 

множеств, величин, выполняя материализованные действия, обучающиеся их полностью не 

осознают. Связи, отношения, причинно-следственные зависимости самостоятельно ими не 

осмысливаются. Детей затрудняет оценка количественных изменений (больше, меньше), 

тем более перевод их на язык математики (запись арифметических действий). Все свои 

усилия дети направляют на запоминание того, что сообщает учитель. Они удерживают в 

памяти отдельные факты, требования, рекомендации к выполнению заданий, но так как 

запоминание происходит без должного осмысления, дети нарушают логику рассуждений, 

последовательность умственных и даже реальных действий, смешивают существенные и 

несущественные признаки математических явлений. Знания их лишены взаимосвязи, 

происходит разрыв между реальными действиями и их математическим выражением. 

Особенно трудно такие дети усваивают отвлеченные выводы, обобщенные сведения. Им 

почти недоступен обратный ход рассуждений. При решении задач ученики исходят из 

несущественных признаков, опираются на отдельные слова и выражения. Если в тексте нет, 

например, знакомых слов всего, стало, это сбивает их, и они из-за отсутствия привычных 

формулировок не могут решить простой задачи. Обучающиеся  с большим трудом 

запоминают математические правила часто потому, что не понимают их, за словами, 

которые они пытаются заучить, нет реальных представлений. Например, старшеклассники, 

отнесенные к этой группе, долго не могут понять и запомнить правило на замену 

смешанного числа неправильной дробью, потому что не понимают структуру смешанного 

числа, не могут последовательно представить операции с его элементами. Отсутствие 

четких реальных представлений, которые бы стояли за выученными словами, неумение 

отграничивать главное от второстепенного приводят к тому, что правила используются 

формально, часто по одному какому-нибудь признаку, без учета конкретных условий. 

Кроме того, школьникам трудно применить, казалось бы, хорошо выученный материал на 

других уроках. Например, зная таблицу умножения,  они затрудняются использовать ее при 

осуществлении подсчетов на занятиях по социально-бытовой ориентировке, на уроках 

трудового обучения. Забывание у этих школьников протекает интенсивно особенно тех 

сведений, которые имеют отвлеченный характер. Забываются формулировки правил, 

определения, выводы, пояснения к решению арифметических задач. Дети испытывают 

большие трудности в построении фраз с использованием математической терминологии. 

При выполнении математических заданий обучающиеся действуют импульсивно, никогда 

не выдвигают предположений о ходе своей работы, не испытывают потребности в 

осуществлении самоконтроля. За время обучения школе психолого-педагогической 

поддержки они могут не овладеть приемами отвлеченного счета, будут всегда нуждаться в 

материализации умственных действий. 

          В трудовом обучении обучающиеся этой группы испытывают значительные 

затруднения при ориентировке в задании и планировании, что проявляется в большом 



14 
 

количестве ошибок при изготовлении новых изделий; в основном эти ошибки на 

взаиморасположение деталей, несоблюдение заданных размеров. Перечисленные ошибки 

возникают из-за того, что на этапе ориентировки в задании в сознании детей не 

формируется полный и точный образ конечного результата работы. Об этом говорят те 

факты, что обучающиеся не замечают ошибок в своем изделии или выполненной работе, 

так как контролируют себя на основе искаженного или неполного образа предмета, 

сформированного во время предварительной ориентировки. У этих детей нарушен процесс 

формирования программы деятельности, что проявляется в значительных трудностях 

планирования предстоящих трудовых действий. Им сложно определить логику 

изготовления предмета, у них страдает полнота и последовательность планов. В их 

собственных планах наблюдаются пропуски, перестановки. План, составленный с помощью 

учителя, не осознается ими до конца, поэтому в ходе работы наблюдаются отступления от 

него, что ведет к ошибкам. О затруднениях в запоминании и осмыслении логики действий 

говорят следующие факты: приемы выполняются детьми формально, наблюдаются 

перестановки и пропуски операций. Характерно также и то, что такие дети с трудом 

усваивают технические и технологические знания, при их воспроизведении называют 

несущественные детали, путают терминологию. Затрудняются в задании сгруппировать 

хорошо известные предметы по тому или иному признаку, например, инструменты по их 

назначению. Отчетливо проявляются сложности в осуществлении общетрудовых умений 

при выполнении нового изделия. Так, анализируя новый объект, обучающиеся  называют 

меньше характеристик, чем они это делали ранее, не указывают особенности конструкции 

изделий, при планировании пропускают операции, повторяют уже названные. В ряде 

случаев проявляется тенденция к неадекватному переносу. 

        Обучающиеся,   усваивающие  достаточный  уровень программного материала. 

Эту  группу составляют школьники, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя 

новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном 

усвоении этими обучающимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие обучающиеся успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь взрослого. 

Так, на уроках русского языка обучающиеся  достаточно легко овладевают звуко-

буквенным анализом, первоначальными навыками письма и чтения, усваивают несложные 

правила правописания. Они хорошо понимают содержание прочитанных текстов, отвечают 

на вопросы по содержанию, могут соотнести свои ответы с определенным местом текста, 

озаглавить части текста, составить простейший план, и пересказать текст по плану. Все 

задания, как легкие, так и трудные, выполняются ими безошибочно или с единичными 

ошибками, которые они сами могут найти и исправить. На доступном их развитию уровне 

эти школьники овладевают устной и письменной речью. 

         На уроках математики запоминают приемы вычислений, способы решения задач. Они 

почти не нуждаются в предметной наглядности, обычно им достаточно словесного 

указания на те наблюдения и явления, которые им уже известны. Реальные действия с 

предметами, как правило, являются для них средством, позволяющим контролировать 

точность вычислений. Об относительной прочности и гибкости знаний обучающихся 

свидетельствует успешность овладения школьниками обратными математическими 

связями, обратным ходом рассуждений. Школьники на уроках математики пользуются 

фразовой речью, свободно поясняют свои действия, в том числе счетные. Они могут 

обсуждать предстоящую работу, выдвигая, отвергая или принимая способы выполнения 

заданий. Такие дети довольно верно оценивают изменения реальных множеств, величин, 

правильно отражают их в записи математических выражений. 
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         На уроках профессионально-трудового обучения эти дети не испытывают серьезных 

затруднений в овладении общетрудовыми умениями. При анализе образца, рисунка или 

чертежа изделия обучающиеся придерживаются определенной последовательности, дают 

полные, довольно точные характеристики, в которых указываются конструктивные 

особенности изделия. В процессе обучения планированию они научаются определять 

последовательность операций, мысленно представляют их очередность и изменяющийся 

объект труда, могут рассказать план работы и обосновать его. Они сравнительно легко 

обучаются составлению планов с помощью предметно-операционных и технологических 

карт, могут извлекать из них необходимую информацию для самостоятельной работы. 

Указанные качества дают им возможность усваивать программный материал по технологии 

в младших и старших классах. Однако в условиях фронтальной работы при изучении 

нового учебного материала, изготовлении конструктивно более сложных изделий у этих 

обучающихся все же проявляются затруднения в ориентировке и планировании работы. Им 

бывает нужна дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь они 

используют достаточно эффективно. Приобретенные знания и умения такие дети, как 

правило, не теряют, могут применять их при выполнении аналогичного и сравнительно 

нового изделия. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материла, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. 

         Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную 

направленность. Школа готовит своих обучающихся  к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 

годам обучения (классам) с учетом специфики содержания предметных областей отражены 

в таблицах. 

Чтение и развитие речи 
 

Обучающиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

9 класс наизусть 10 

стихотворений,  

2 прозаических 

отрывка. 

 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль 

произведения; давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения, рассказывать 

по предложенной теме в связи с прочитанным. 

 

Письмо и развитие речи 

 

Обучающиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

9 класс части речи, 

использование их в 

речи; 

наиболее 

распространенные 

правила 

правописания слов.  

писать небольшие по объему изложение и сочинения 

творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Математика 

 

Обучающиеся должны 

Классы  Знать Уметь 
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   ПРИМЕЧАНИЯ 

   В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно, достаточно складывать и 

вычитать числа в пределах 1000 (легкие случаи); 

- присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в .пределах 

1000000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 

единице тысяч в пределах 10000); 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы; 

- приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

- место десятичных дробей в. нумерационной таблице; 

- запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

- простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

- составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

- высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

- предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра 

симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра 

симметрии. 

  Данная группа школьников должна овладеть: 

- умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с проверкой 

письменно; 

- легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

- знанием свойств элементов куба, бруса. 

 

 

     ПРИМЕЧАНИЯ 

     В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 000 в 

пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 

250 в пределах 1 000; 

- умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

- самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

- построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих 

к ней; 

- соотношения: 1 м
2
 = 10 000 см

2
, 1 км

2
 = 1 000 000 м

2
, 1 га = 10 000 м

2
; 

- числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

- формулы длины окружности и площади круга; 

- диаграммы; 

- построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 Данная группа школьников должна овладеть: 

- чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

- проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 

9 класс таблицы сложения выполнять арифметические действия с числами в 
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однозначных чисел, в том 

числе с переходом через 

десяток; 

табличные случаи 

умножения и получаемые 

из них случаи деления; 

названия, обозначения, 

соотношения крупных и 

мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, 

времени; 

числовой ряд чисел в 

пределах 1 000 000; 

дроби обыкновенные и 

десятичные; их получение, 

запись, чтение; 

геометрические фигуры и 

тела, свойства элементов 

многоугольников 

(треугольника, 

прямоугольника, 

параллелограмма), 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

названия геометрических 

тел: пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 

устно; 

выполнять арифметические действия с 

многозначными числами письменно в пределах 

10 000; 

выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; 

складывать, вычитать, умножать и делить на 

однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях (легкие 

случаи); 

находить дробь (обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

решать все простые задачи в соответствии с 

данной программой, составные задачи в 2, 3, 4 

арифметических действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; 

различать геометрические фигуры и тела; 

строить с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра 

симметрии. 

 

    ПРИМЕЧАНИЯ 

   В требованиях к знаниям и умениям обучающихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть 

исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в пределах 10 

000); 

- арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000, 

легкие случаи) письменно; 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более 

знаков (цифр); 

- умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

- простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

- составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

- построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

- построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

 

 

 

Естествознание: 
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 Биология 

 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс названия, строение и расположение 

основных органов организма человека; 

элементарное представление о 

функциях основных органов и их 

систем; 

влияние физических нагрузок на 

организм; 

вредное влияние курения и 

алкогольных напитков на организм; 

основные санитарно-гигиенические 

правила.  

применять приобретенные знания о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

 

 География 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс географическое положение, столицы 

и характерные особенности 

изучаемых государств Евразии; 

границы, государственный строй и 

символику России; 

особенности географического 

положения своей местности, 

типичных представителей 

растительного и животного мира, 

основные мероприятия по охране 

природы в своей области, правила 

поведения в природе, меры 

безопасности при стихийных 

бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местности. 

находить на политической карте 

Евразии изучаемые государства и их 

столицы в атласах, специально 

разработанных для коррекционных 

школ VIII вида. 

показывать Россию на политических 

картах мира и Евразии; 

находить свою местность на карте 

России (политико-административной, 

физической и карте природных зон); 

давать несложную характеристику 

природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать 

краткую историческую справку о 

прошлом своего края; 

называть и показывать на 

иллюстрациях изученные культурные 

и исторические памятники своей 

области; 

правильно вести себя в природе; 

выполнять задания в «Рабочей 

тетради по географии материков и 

океанов» для 9 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 

(количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся). 
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Человек и общество 

 История Отечества  

 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс пользоваться небольшим 

историческим текстом; 

правильно и осознанно оценивать 

реальную обстановку; 

выбрать из текста учебника 

конкретного героя, дать положи-

тельную характеристику, выделить 

личностные качества; 

передать содержание конкретного 

исторического материала; 

пользоваться современными 

числовыми взаимосвязями («Лента 

времени»). 

основные исторические события 

революционные движения, 

гражданская война;  

становление Советской власти; 

стройки первых пятилеток; вторая 

Мировая война; Великая Отечест-

венная война; 

основные периоды развития 

хозяйственной и политической жизни 

страны в предвоенные и послевоенные 

годы; 

исторических деятелей, полководцев, 

руководителей страны, национальных 

героев. 

 

Обществознание 

 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9  

классы 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и 

судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные 

конституционные права и обязанности 

граждан Российской Федерации? 

Написать просьбу, ходатайство, 

поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые 

учреждения. 

Правильно оформить просьбу в 

органы исполнительной власти. 

 

 

Технология 

Профессионально-трудовое обучение 

Возможность овладения профессией обучающимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повы-

шение уровня познавательной активности школьников и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у 

обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи обучающимся в 

умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 

 

Швейное дело 

9 класс 

 

Программа предусматривает подготовку обучающихся к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии 

швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 
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В старших классах продолжается обучение школьников 

построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки 

машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков 

работы на швейной машине. Изучаются технология пошива легкой 

одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. 

Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои 

действия и их результаты.  

Программа 9 класса предусматривает овладение обучающимися 

промышленной технологией пошива женской и детской легкой 

одежды и скоростными приемами труда на производственных 

швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет 

школьнику специализироваться не только по пошиву женской и 

детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции. 

Учитель, исходя из уровня подготовленности обучающихся, сам 

определяет продолжительность преподавания.  

Обучение ведется с опорой на знания, которые школьники 

приобретают на уроках математики, естествознания и истории. Эти 

знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы 

материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в 

положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, 

навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению школьницами 

общеобразовательных предметов. Обучение швейному делу 

развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у них эстетические 

представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает 

им в определенной степени самостоятельность в быту.  

Должны знать: 

правила безопасной работы с ручными инструментами и при 

машинных работах, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, 

классификацию текстильных волокон свойство нитей основы и 

утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

виды приводов швейной машины, правила подготовки 

универсальной машины к работе; 

виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, 

различные материалы и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах; 

возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, 

применяемые в лоскутной пластике; 

правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных 

швов; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к одежде, общие сведения о системах 

конструирования одежды, правила построения  оформления 

чертежей швейных изделий; 

правила снятия мерок для построения чертежа и условные 

обозначения; понятия о композиции в одежде, виды отделки в 
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швейных изделиях, способы моделирования плечевого изделия, 

правила подготовки выкройки к раскрою; 

технологию выполнения швейных швов: стачного взаутюжку, 

расстрочного,  накладного с закрытым срезом, в подгибку с 

открытым и закрытым срезом,  правила обработки накладных 

карманов и бретелей. 

     Должны уметь: 

- осуществлять поиск необходимой информации в области 

обработки тканей; 

- определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную 

стороны; 

- включать и отключать маховое колесо от механизма машины, 

наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

запускать швейную машину и регулировать скорость, выполнять 

машинные строчки: по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать 

длину стежка; 

- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 

без узла, выполнять простейшие ручные швы; 

- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 

подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять 

детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладные 

материалы; 

- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

-выполнять на швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с 

закрытым срезом, в подгибку с открытым срезом и закрытым 

срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, 

обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия, ремонтировать одежду 

заплатками. 

Основные виды учебной деятельности: обучающиеся 

организовывают рабочее место под конкретное задание, 

анализируют имеющуюся информацию в области обработки 

тканей, обобщают ее, сравнивают, сопоставляют, делают выводы. 

Работают с технологическими картами, таблицами, схемами. 

Разбирают проблемные ситуации (распознают противоречия, 

решают элементарные логические задачи) Читают и строят 

чертежи, снимают мерки, записывают результаты измерений, 

выполняют моделирование, подготавливают выкройку к раскрою. 

Выполняют практические задания: определяют лицевую и 

изнаночную стороны ткани; включают и отключают маховое 

колесо от механизма машины, наматывают на шпульку, 

заправляют верхнюю и нижнюю нитки, запускают швейную 

машину и регулируют скорость, выполняют машинные строчки: по 

прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом 

прижимной лапки; переводят рисунок вышивки на ткань; 
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подбирают иглы и нитки, подготавливают материалы к работе, 

пользуются инструментами и приспособлениями, шаблонами; 

выполняют на швейной машине швы; определяют качество 

готового изделия, ремонтируют одежду заплатками. 

Штукатурно-

малярное дело 

9 класс 

Программа  предусматривает подготовку обучающихся к 

самостоятельному выполнению производственных заданий 

штукатура-маляра и возможности дальнейшей специализации по 

другим строительным специальностям, связанным с выполнением 

операций штукатурки и окраски. 

Знания по штукатурно-малярному делу имеют важное  значение в 

повседневной жизни. Работа по предложенным в программе темам 

благотворно сказывается на сообразительности и развитии мелкой 

моторики подростков с нарушением интеллекта (например, все 

операции связанные с подготовкой деревянных поверхностей под 

окраску).  Темы программы опираются на такие школьные 

дисциплины, как математика (например, «Простые растворы»), 

рисование («Изготовление шаблонов»). 

В программе «Штукатурно-малярное дело» обучение новым 

приемам и операциям штукатурки и окраски различных 

поверхностей происходит при изучении технологических тем. 

Важную роль в обучении детей имеет  умение самостоятельно 

выполнять трудовые задания, совершенствуются в процессе 

практического повторения и при выполнении самостоятельных 

работ. 

Основная задача профессионального  обучения: научить 

обучающихся выполнять операции штукатурки и окраски 

деревянных поверхностей. Одновременно школьники знакомятся 

со свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и 

улучшенной штукатуркой. Школьники приобретают навыки 

работы с гипсом и цементом, знакомятся с их свойствами.                 

Обучающиеся впервые знакомятся с лестницами-стремянками  и 

использованием их в малярном деле. 

Обучающиеся должны знать: 
Основные требования к металлическим поверхностям; 

Инструменты и материалы  для подготовки металлических 

поверхностей к окраске; 

Состав грунтовок для металлических поверхностей; 

Значение окраски металлических поверхностей; 

Приспособления для окраски внутренних поверхностей; 

Технику безопасности при малярных работах; 

Уход за кистями; 

Леса и подмости для наружных и внутренних работ; 

Основные требования к лесам и подмостям; 

Применение пигментов в малярном деле; 

Особенности и свойства растворителей для масляных и эмалевых 

красок; 

Понятие о колерах; 

Краски, применяемые для окраски оконных переплётов; 

Особенности окраски оконных переплётов; 

Растворы для штукатурных работ, их виды; 

Требования к растворам, меры предосторожности при работе с 

ними; 

Отличия простой штукатурки от улучшенной ; 
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Инструменты для улучшенной штукатурки; 

Требования к водным колерам для ручного нанесения; 

Инструмент для нанесения водных составов вручную; 

Подготовка оштукатуренной поверхности к окраске водными 

составами, правила безопасности; 

Понятие о сухой штукатурке,  облицовка сухой штукатуркой; 

Ремонт сухой штукатурки; 

Основные дефекты штукатурки; 

Разница в подготовке кирпичных и деревянных поверхностей; 

Требования , предъявляемые к окраске дверей; 

Обучающиеся должны уметь: 
Подготовить неокрашенные металлические  поверхности к 

окраске; 

Определять готовность поверхности к окраске; 

Подбирать кисти для работы; 

Наносить краску на металлическую поверхность с последующим 

распределением ее непрерывными движениями; 

Проверять исправность лесов, подмостей; 

Складывать и раскладывать лестницу-стремянку; 

Самостоятельно подготовить поверхность к окраске; 

Самостоятельно окрашивать поверхность; 

Приготовление колера для оконных переплётов; 

Нанесение краски на оконные переплёты; 

Определять компоненты раствора с помощью учителя; 

Приготавливать несложные растворы; 

Соблюдать меры предосторожности при работе с растворами; 

Определять качество раствора; 

Набивать дрань штукатурным молотком; 

Выполнять операций штукатурки; 

Выполнять операций улучшенной штукатурки; 

Определять качество штукатурки; 

При окраске стен облицованных сухой штукатуркой 

ориентироваться по образцу; 

Самостоятельно планировать работу; 

Подготавливать заданный  колер и краску; 

Ориентироваться в задании по макету выполнение сухой 

штукатурки; 

Размечать и раскраивать листы ножом; 

Подбор кистей для окраски дверей, с последующей их окраской; 

Самостоятельно окрашивать оконные рамы. 

Основные виды учебной деятельности: обучающиеся 

организовывают рабочее место под конкретное задание, 

анализируют имеющуюся информацию в области штукатурно-

малярного дела, обобщают ее, сравнивают, сопоставляют, делают 

выводы. Работают с технологическими картами, таблицами, 

схемами. Разбирают проблемные ситуации (распознают 

противоречия, решают элементарные логические задачи). Читают и 

строят чертежи, выполняют практические задания: подготавливают 

неокрашенные металлические  поверхности к окраске; подбирают 

кисти для работы; приготавливают колер, несложные растворы, 

определяют качество раствора; выполняют операций штукатурки; 

соблюдают требования безопасности труда, производственной 

санитарии, электро и пожарной безопасности и охраны природы). 
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Физическая культура 

9 класс 

 

 Основные требования 

Основы знаний Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о 

правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. Дыхательные упражнения и 

упражнения для формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений 

Коррекционные 

упражнения  

Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем и без 

контроля зрением. Броски мяча в стену с отскоком его в 

обозначенное место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить 

задание и самостоятельно остановиться. Ходьба в колонне 

приставными шагами до определенного ориентира (6—8 м) с 

определением затраченного времени 

Игры  Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. Игры с бегом и прыжками. Игры с 

бросанием, ловлей и метанием. Игры зимой 

Виды  

упражнений 

Обучающиеся должны 

Гимнастика  Знать что такое строй; как выполнять перестроения, как 

проводятся соревнования по гимнастике. 

Уметь  выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, 

равновесия; составить 5-6 упражнений и показать их 

выполнение учащимся на уроке. 

Легкая  

атлетика 

Знать как самостоятельно провести легкоатлетическую размин-

ку перед соревнованиями. 

Уметь  пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по 

пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 

12-15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на 

среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном 

темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м; прыгать 

в длину с полного разбега способом «согнув ноги» на 

результат и в обозначенное место; прыгать в высоту с 

полного разбега способом «перешагивание» и способом 

«перекидной»; метать малый мяч с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать 

набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка. 

Лыжи Знать виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь  выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в 

быстром темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши); 

преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км 

(юноши). 
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Социально-бытовая ориентировка 

 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 класс  

 
Личная гигиена 

Обучающиеся должны знать о 

вредном воздействии алкоголя и 

наркотиков и курения на организм 

человека. 

 

Одежда и обувь 

Обучающиеся должны иметь 

представление о 

стиле одежды и моде; 

средствах выражения 

индивидуальности; 

воздействии средств для выведения 

пятен на различные виды тканей. 

Обучающиеся должны знать: 

размеры одежды и обуви, гарантийные 

сроки носки, правила возврата; 

способы обновления одежды с 

помощью мелких деталей; 

средства для выведения пятен в 

домашних условиях; 

общие правила выведения жирных, 

фруктовых пятен, пятен от масляной 

краски, крови, молока, мороженого, 

шоколада, кофе, следов от горячего 

утюга и др.; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе со средствами для выведения 

пятен. 

Питание 

Обучающиеся должны иметь 

представление о диетическом 

питании. 

Обучающиеся должны знать: 

способы приготовления национальных 

блюд; 

правила сервировки праздничного 

стола; 

меню ребенка ясельного возраста.  

Семья 

Обучающиеся должны иметь 

представление о 
порядке и условиях заключения и 

расторжения брака, основах семейных 

отношений, семейных традициях, 

организации досуга и отдыха в семье; 

морально-этических нормах 

Личная гигиена 

Учащиеся должны соблюдать правила 

личной гигиены 

 

 

 

Одежда и обувь 

Обучающиеся должны уметь: 

подбирать одежду и обувь в соответствии 

с индивидуальными особенностями и 

размером; 

определять стиль одежды; 

пользоваться журналом мод; 

рационально выбирать товары, учитывая 

их назначение и собственные 

возможности; 

выводить пятна различными способами и 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

Обучающиеся должны уметь: 

готовить национальные блюда; 

сервировать праздничный стол; 

готовить отдельные блюда для детей 

ясельного возраста; готовить отдельные 

диетические блюда. 

 

 

 

Семья 

Обучающиеся должны уметь 

• анализировать различные семейные 

ситуации и давать им правильную 

оценку. 
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взаимоотношений в семье, об 

обязанностях членов семьи, связанных 

с заботой о детях; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Культура поведения 

Основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать 

культуру поведения, нормы морали и 

этики в современном обществе, нормы 

поведения с соседями по 

коммунальной квартире и по площадке 

(приветствие, взаимоуважение, 

взаимопомощь); 

правила приема гостей (поведения 

хозяев при встрече, расставании, во 

время визита). 

Жилище 

Обучающиеся должны знать: 

правила расстановки мебели в 

квартире (с учетом размера и 

особенностей площади, назначения 

комнат, наличия мебели); 

требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей 

интерьера; 

правила сохранения жилищного 

фонда.  

Транспорт 

Обучающиеся должны иметь 

представление 

о назначении авиатранспорта. 

Обучающиеся должны знать: 

основные маршруты самолетов; 

службы аэровокзала; 

порядок приобретения и возврата 

билетов; 

правила посадки в самолет 

Торговля 

Обучающиеся должны знать: 

отделы рынка; 

цены на отдельные товары; 

отличия цен на ярмарке, рынке и в 

магазинах; 

правила сдачи вещей в скупку, 

комиссионный магазин; 

правила получения денег за проданные 

вещи.  

Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 

современные виды связи; 

виды денежных переводов, их 

 

 

 

 

 

Культура поведения 

Обучающиеся должны уметь: 

встречать гостей, вежливо вести себя во 

время приема гостей; 

анализировать поступки людей и давать 

им правильную оценку; 

соблюдать морально-этические нормы в 

семье и обществе. 

 

 

 

 

 

Жилище 

Обучающиеся должны уметь: 

расставлять мебель в квартире (на 

макете); 

подбирать детали интерьера. 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

Обучающиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

определять маршрут и выбирать 

транспортные средства. 

 

 

 

 

 

Торговля 

Обучающиеся должны уметь: 

выбирать покупки в соответствии со 

своими потребностями и возможностями; 

вежливо обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость покупок. 

 

 

 

 

Средства связи 

Обучающиеся должны уметь: 

заполнять бланки почтового и 

телеграфного переводов; оформлять 
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стоимость.  

 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны иметь 

представление о 

кишечных инфекционных 

заболеваниях, воздушно-капельных 

инфекциях, путях распространения 

инфекций. 

Обучающиеся должны знать: 

меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

правила ухода за больными; 

условия освобождения от работы (по 

болезни, для ухода за больным). 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Обучающиеся  должны знать: 

местонахождение предприятий 

бытового обслуживания; 

виды оказываемых ими услуг; 

правила пользования услугами 

предприятий бытового обслуживания; 

профессии работников предприятий.  

Экономика домашнего хозяйства 

Обучающиеся должны иметь 

представление о 

значении и характере культурных 

потребностей; 

значений экономии в домашнем 

хозяйстве; 

о значении кредита, страхования. 

Обучающиеся должны знать: 

правила экономии (учет реальных 

возможностей, контроль расходов, 

перелицовка и реставрация вещей, 

экономия электроэнергии и т. д.); 

виды и цели сбережений; 

порядок помещения денег в сберкассу; 

виды кредита, порядок его 

оформления; 

виды страхования.  

Профориентация и трудоустройство 

Обучающиеся должны знать: 

отвечают ли личностные данные 

требованиям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

местонахождение и названия 

предприятий, где требуются рабочие 

по специальностям, изучаемым в 

школе; 

виды документов, необходимых для 

квитанцию по оплате телефонных услуг. 

 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны уметь: 

одевать, умывать, кормить больного 

(взрослого, ребенка); 

измерять температуру; 

ставить горчичники (на куклу); 

перестилать постель лежачего больного. 

 

 

 

 

 

 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Обучающиеся должны уметь 

обращаться с вопросами, просьбами к 

работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Обучающиеся должны уметь: 

планировать и подсчитывать расходы на 

культурные и текущие потребности; 

соблюдать правила экономии; 

заполнять ордера на получение и 

внесение денег в сберкассу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация и трудоустройство 

Обучающиеся должны уметь: 

соотносить выбранную профессию со 

своими возможностями; 

заполнять анкету; 

писать заявление, автобиографию; 

составлять заявки на материалы, 

инструменты; 

писать расписку, докладную записку; 

обращаться в отделы кадров учреждений 

для устройства на работу. 
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поступления на работу; 

правила перехода на другую работу; 

перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

 

ОБЖ 

Обучающиеся должны 

Классы Знать Уметь 

9 классы об опасных и чрезвычайных ситуациях, о 

влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства, о 

государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, об организации подготовки 

населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, о 

здоровом образе жизни, об оказании 

первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях, о правах и 

обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения  в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; 

 Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества, воспитание 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий  и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующих 

современному уровню развития науки 

и общественной практике, 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников, 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

своих возможностей. 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности, общества и 

государства посредством 

осознания значимости 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера; 

 Формирование убеждения 

в необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни; 

 Понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного 

и социального характера, 

в том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

 Понимание личной и 
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учитывающего социальное, 

культурное. Языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 Развитие правового мышления и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 Формирование  коммуникативной 

компетентности в обращении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

 Формирование основ экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятия 

ценности семейной жизни, 

уважительное  и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы  и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 Понимание 

необходимости 

подготовки граждан к 

военной службе; 

 Формирование установки 

на здоровый образ жизни, 

исключающей 

употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда 

здоровью; 

 Формирование 

антиэкстремистской и 

антитеррористической 

личной позиции; 

 Понимание 

необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни 

человека; 

 Знание основных опасных 

и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного 

и социального характера, 

включая экстремизм и 

терроризм и их 

последствия для 

личности, общества и 

государства; 

 Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их проявления, 

а также на основе 

информации, полученной 

из различных источников; 

 Умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной  

ситуации для 

минимизации последствий 
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пути достижения целей 

защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

(например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической 

деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе, находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

с учётом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 
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 Формирование  и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера, в том числе 

оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 Формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной 

компетенции; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования. 

Основная цель оценочной деятельности: оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности школы № 9 и педагогических кадров.  

Задачи системы оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

- описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции. 

Принципы определения подходов к осуществлению оценки результатов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений 

в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. Обеспечение 

дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП отражают:  
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осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

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

составляют основу этих результатов. 
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2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

           

        Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

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

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

        Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

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

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

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

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень 

ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
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 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Личностные учебные действия:  

Личностные  учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам   их   деятельности;   активно   включаться   в   общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Связи базовых учебных  действий с содержанием учебных предметов  
В программе базовых учебных действий их связь с содержанием учебных предметов 

отражена в виде таблицы. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных 

учебных действий для разных ступеней образования (классов) эти связи отражены 

отдельно, то есть приведены две таблицы.  Учитывая, что  практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета,  в таблицах указаны 

те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия.  

Группа БУД Перечень базовых учебных действия Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

- осознание себя как школьника, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

 

- способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

 

- положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

-целостный, социально-ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Письмо и развитие 

речи 

Чтение и развитие 

речи 

Математика 

Биология 

География 

Обществознание  

Физическая культура 

Профессионально-

трудовое обучение 

СБО 

ОБЖ 

Воспитательные 

мероприятия 
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2.2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с умственной 

отсталостью. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Школа готовит своих школьников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 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 нарушениями интеллектуального развития в процессе 

овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

Обучение школьников с нарушениями интеллектуального развития носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 

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

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. 

В программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

 

Чтение и развитие речи. 

Пояснительная записка. 

У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у школьников последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. В программе на каждый год обучения дается 

примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. Совершенствование техники чтения 

осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует 

уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые 

обучающиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, 

что затрудняет понимание содержания прочитанного. Одновременно с овладением чтением 

вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про 

себя начинается уже с 3 класса. 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 должен уделить 

особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 

формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их 

развития. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 
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обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 

младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

 Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования 

навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; 

умения выбирать книгу по интересу. 

 На уроках чтения и развития речи  в 9 классах продолжается формирование у 

обучающихся  техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших 

классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с 

ними требуется большая методическая вариативность. Школьники с нарушениями 

интеллектуального развития трудно воспринимают биографические данные писателей, тем 

более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию 

писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях обучающиеся 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 обучающихся 

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

и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

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

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

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

эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися 

Учебный предмет «Чтение  и развитие речи» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика». Главным принципом, организующим все программы по предметной 

области «Язык и речевая практика», является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, 

чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики 

более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 

вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного 

обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в предметной области «Язык и речевая практика». 

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

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

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

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

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

детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 
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долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

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

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

присказка, зачин, диалог, произведение. 

герой (персонаж), главный и второстепенный герой, портрет 

героя, пейзаж. 

стихотворение, рифма, строка, строфа. 

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. 

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

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

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение и развитие речи» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и входит в обязательную часть учебного плана. 

Обязательная нагрузка: 

9 класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, по базисному плану 3 часа в неделю, 

102 часа в год. 

 Личностные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 
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 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

 участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

 представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

 использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

 уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

Содержание  учебного предмета  

9 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зарубежной 

литературы. На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. 

Куприна, И.А. Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. 

Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, 

В.М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. 

Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения.Составление характеристик героев, обоснование 

своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков 

героев (с помощью учителя). Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. "Человек-амфибия". Богомолов В.О."Иван". 

Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег". 

Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск". 

Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие". 

Жюль Берн "Таинственный остров". 

Воскресенская 3. "Сердце матери". 

Горький А.М. "В людях", "Мои университеты". 
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Есенин С.А. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы. 

Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема". 

Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", "Разливы рек", 

"Исаак Левитан", "Приточная трава".  

Сурков А.А. Стихотворения. 

Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно).  

Цветаева М.Н. Стихотворения.  

Чехов А.П. "Дом с мезонином". 

Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому". 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Время на изучения тем,  исходя из уровня подготовленности обучающихся, может 

варьироваться (+3, -3 часа). Общее количество часов сохраняется в обязательном порядке. 

 

9 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Вид учебной деятельности 

1 Устное 

народное 

творчество 

15 Знакомство с учебником, 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Составление небольших сообщений (с помощью учителя) 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Прослушивание художественных произведений 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Анализ жизненных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация материала. 

Постановка  вопросов 

Беседа, рассказ учителя,  

Сообщения учеников, 

 Выразительное чтение,  

Анализ поэтического и прозаического  текста 

Умение выделять главных героев и давать им краткую 

характеристику 

Составление плана  

Индивидуальная работа по учебнику, по карточкам, у доски 

Работа в паре 

Работа в творческих группах 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении 

норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего 

отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех 

или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по 

2 Из 

произведений 

русской 

литературы 

XIX века  

40  

3  Из 

произведений 

русской 

литературы 

XX века  

З6  

4 Из 

произведений 

зарубежной 

литературы  

11 
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предложенной теме на материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Итого 102 

 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

Словари (по возможности всех типов) по чтению: толковый словарь школьника, 

орфоэпический словарь, фразеологический словарь, толково-этимологический словарь, 

писатели в учебной литературе и т. п.  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по чтению (в том числе в цифровой форме): Маковский «Дети, бегущие от 

грозы», Богданов-Бельский «Крестьянские дети», Венецианов «На пашне», «Публичное 

выступление» и т. п. Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.  

Портреты поэтов и писателей: А. С. Пушкин, К. Г. Паустовский, К. Паустовский, Н. А. 

Некрасов, А. Гайдар, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, М. Горький, И. А. Крылов, С. А. Есенин, Н. 

В. Гоголь, Ф. М. Достоевский и т. д. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

Классная доска с креплениями для таблиц. Магнитная доска. Персональный компьютер. 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. А. С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», К. Паустовский «Стальное 

колечко», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Х.-К. Андерсен «Снежная королева» и т.п. Презентации по 

биографии писателей: М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, А. А. Фет, И. А. 

Крылов, Л. Н. Толстой и т.д. 

Аудиозаписи стихотворных и прозаических произведений по классам: русские народные 

сказки, загадки, пословицы, А. Толстой «Детство Никиты», И. Бунин «Крупный дождь в 

лесу зеленом…», Н. Гарин «Детство Темы», Н. Некрасов «Мороз. Красный нос», С. 

Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», К. Паустовский «Кот-ворюга», 

А. Куприн «Белый пудель», Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Х.-К. Андерсен «Снежная королева», романс на слова А. С. Пушкина «Зимний 

вечер», К. Симонов «Сын артиллериста», М. Зощенко «Великие путешественники», А. П. 

Чехов «Злоумышленники», А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» и т.д. 

 

Письмо и развитие речи 

Пояснительная записка. 

Письмо и развитие речи  как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения письму обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

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 
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трудностями овладения ими фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего 

и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения письму: 

научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

выработать элементарные навыки грамотного письма; 

повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

формировать нравственные качества. 

Общая характеристика учебного предмета 

 с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика». Главным принципом, организующим все программы по предметной 

области «Язык и речевая практика», является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, 

чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики 

более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 

вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного 

обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в предметной области «Язык и речевая практика». 

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 обучающихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого на всех годах 

обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу.  

В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. 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 уча-

щимся для выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению. Эта тема 

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

процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

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

письменной форме весьма ограничены. Подготовительные упражнения — ответы на после-

довательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую обучающимся 9 классов 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 
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В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: обучающиеся 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.). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Письмо и развитие речи» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и входит в обязательную часть учебного плана. 

9 класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, по базисному плану 4 часов в 

неделю, 136 часов в год, в том числе количество часов для проведения контрольных работ, 

изложений и сочинений. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Простое предложение. Виды предложений по интонации. Главные и второстепенные члены 

предложения. Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах с союзом И и без союза. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение без союза, с союзами и союзными словами. Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. Ударные и безударные 

гласные. Разделительный мягкий и твердый знаки. Значение имени существительного в 

речи. Грамматические признаки имени существительного. Склонение имени 

существительного. Ударные и безударные окончания. Морфологический разбор имени 

существительного. Существительные с шипящей на конце. Роль прилагательного в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Безударные окончания 

прилагательных. Правописание прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЫЕ. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Личное местоимение как часть речи. Лицо и число 

местоимений. Склонение. Личные местоимения с предлогами. Правописание местоимений 

3 лица. Заметка-сочинение. Различение глаголов по значению. Грамматические признаки 

глаголов. Род и число глаголов прошедшего времени. Правописание глаголов 

неопределенной формы на –СЯ. Правописание частицы НЕ с глаголами. Изменение глагола 

по лицам и числам. Правописание глаголов 2 лица единственного числа. Спряжение 

глаголов. Правописание окончаний 1 и 2 спряжений. Правописание безударных окончаний. 

Повелительная форма глаголов. Правописание глаголов повелительной формы. Мягкий 

знак в глаголах. Описание картины В. Поленова «Московский дворик». Сочинение-

рассуждение. Наречие как часть речи. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий с А и О на конце. Наречия в памятках по трудовому 

обучению. Имя числительное как часть речи. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 80, от 500 до 900, правописание 

числительных 90, 200, 300, 400. Числа в деловых бумагах. Части речи. Отличительные 

признаки прилагательного и порядкового числительного. Различение прилагательного и 

наречия. Различие имени существительного и местоимения. Простое предложение. Главные 

и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные предложения с однородными членами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Сложное предложение. Предложения с союзами и без союзов. Прямая 

речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Связная речь. 

Изложение. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. Повторение пройденного 

в год. 

В том числе контрольные работы. 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

овладение основами грамотного письма; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов деятельности обучающихся 

9 класс 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Вид учебной деятельности обучающихся 

1 Повторение 7 Знакомство с учебником 

Знакомство с учебником, 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

Написание небольших сообщений (с помощью 

учителя) 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

2 Звуки и буквы 7 

3 Слово 11 

4 Имя существительное 11 

5 Имя прилагательное 10 

6 Местоимение  10 

7 Глагол  24 

8 Наречие 11 

9 Имя числительное 8 

10 Части речи 13 

11 Предложение 18 

12 Повторение 

пройденного 

6 
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Анализ жизненных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация материала. 

Постановка  вопросов 

Беседа, рассказ учителя,  

Сообщения учеников, 

Выразительное чтение,  

Анализ  текста 

Составление плана  

Индивидуальная работа по учебнику, по карточкам, у 

доски 

Работа в паре 

Работа в творческих группах 

 Итого: 136  

 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы: «Имя существительное», 

«Имя прилагательное», «Глагол», «Предложение», «Правописание приставок и предлогов», 

«Местоимение», «Правописание числительных», «Безударные падежные окончания имен 

существительных», «Правописание падежных окончаний имен прилагательных», и т. п.  

Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой.  

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

словарь, словообразовательный словарь, разбор слов по составу и т.п. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе 

и методических пособиях по русскому языку: Б. М. Кустодиев «Школа в Московской 

Руси», В. М. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке», В. Г. Перов «Охотники на 

привале», М. А. Врубель «Царевна-Лебедь»,Ф. П. Решетников «Опять двойка», В. Е. 

Маковский «Свидание» и т.п. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

Классная доска с креплениями для таблиц. Магнитная доска. Персональный компьютер. 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Учебно-практическое оборудование 

Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик. 

Материалы: бумага (писчая). 

Модели 

Модели звукового состава слова. Лента букв. 

 

Математика 

Пояснительная записка 

Математика является одним из основных учебных предметов. Она  готовит обучающихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи: 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Задачи преподавания математики: 

•  дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, временные 
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и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

•  использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

•  развивать речь обучающихся, обогащая ее математической терминологией; 

•  воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими 

учебными предметами. 

Общая характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его освоения обучающимися 

         Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят 

во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать 

не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики 

необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом 

для каждого обучающегося. 

          В младших классах необходимо пробудить у школьнико интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 

возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей 

между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. 

Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 

демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

       Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа при 
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осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

математике владеет обучающийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. 

         Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

        В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение обучающихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому 

на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 

математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц обучающиеся должны опираться не только 

на механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили. Организация самостоятельных работ должна быть обязательным 

требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная школьником 

работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, 

установлена причина этих ошибок, с обучающимся проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. Программа в целом 

определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 

большинству обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Однако есть в каждом классе часть обучающихся, которые постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать 

более легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного школьника по 

наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 

самостоятельного выполнения этим обучающимся требуется предлагать облегченные 

варианты примеров, задач, других заданий. 

Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1.000.000.                

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

разряды. Знание основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся 

овладеть счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду 

с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. На всех 

годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения 

пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических 

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

числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в 

содержание устного счета на уроке. Умение хорошо считать устно вырабатывается 
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постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету 

должны быть разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и 

интересными по изложению. 

В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, 

дидактический материал. 

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

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

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

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

обучающихся считать устно без наличия вспомогательных средств обучения. 

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

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

устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 

действия. Можно познакомить обучающихся и с некоторыми частными приемами 

выполнения устных вычислений. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно 

вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического 

повседневного контроля за работой школьников, включая проверку письменных работ 

учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 

вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы обучающихся, которым необходимо отводить значительное количество времени на 

уроках математики. 

Разбор письменных работ детей в классе является обязательным, так как в процессе этого 

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

как они осознаны школьником. 

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

постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные 

занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ребенку 

полное понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным видом работы 

на уроках математики. Необходимо приучить школьников давать развернутые объяснения 

при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения обучающихся 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. Обучающиеся должны получить реальные представления о каждой 

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

обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

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

мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т.п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, 

чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. При изучении дробей необходимо 

организовать с обучающимися большое число практических работ (с геометрическими 
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фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

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

небольшими знаменателями. Усвоение десятичных дробей зависит от знания 

обучающимися основ десятичной системы счисления и соотношений единиц стоимости, 

длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, 

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

десятичной дробью. Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных 

дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. При подборе арифметических задач 

учитель не должен ограничиваться только материалом учебника. Мастерство учителя 

должно проявляться в способности сочетания самостоятельности в работе обучающихся с 

предупреждением появления ошибок. Для организации самостоятельной работы 

обучающихся на уроках математики и во внеурочное время возможно использование 

рабочих тетрадей на печатной основе в целях усиления коррекционной и практической 

направленности обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «математика» входит в предметную область «Математика» и 

входит в обязательную часть учебного плана. 

Обязательная нагрузка: 

9 класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, по базисному плану 3 часа в неделю, 

102 часа в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных  отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты: 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления 

с использованием математической речи. 

Содержание  учебного предмета 

 

9 класс 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 
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трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, 

вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км (1 км

3
).  

Соотношения: 1 дм
3
 = 1000 см

3
,1 м

3
 = 1000 дм

3
, 1 м

3
 = 1000000см

3
. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной  деятельности обучающихся 

 

9 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Деятельность обучающихся 

1 

 

Нумерация 10 записывают, сравнивают числа в пределах миллиона; 

- выполняют устные действия с числами в пределах100 

и доступные случаи в пределах 1000000; 

-классифицируют числа ( целые: полученные при счёте и 

измерении, дроби: обыкновенные и десятичные). 

-читают, записывают, сравнивают, округляют  десятичные дроби. 

Называют основные единиц измерения. 

Вырабатывают умение выражать данные значения длины, массы, 

стоимости в виде десятичных дробей и наоборот. Выполняют  

устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

лёгкие случаи в пределах миллиона; выполняют письменные 

арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; складывают, вычитают числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, выраженными в десятичных дробях;  решают 

простые и составные задачи (в 2-4действия) в соответствии с 

программой. Выполняют    устные арифметические действия с 

числами в пределах 1000, лёгкие случаи в пределах миллиона; 

Выполняют      письменные арифметические действия с 

натуральными числами и десятичными дробями. Умножают  и 

делят  на однозначное и двузначное число числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях. Решают  простые и 

составные задачи (в 2-4действия) в соответствии с программой. 

Умножают   и делят натуральные числа на трёхзначное число, 

решают составные задачи. 

Находят  проценты от числа; решают задачи на нахождение 

процентов от числа и числа по его проценту; находят дробь ( 

2 Десятичные 

дроби  

  

17 

3 

 

Проценты. 20 

4 Обыкновенные 

и десятичные 

дроби 

Преобразования 

дробей  

32 

5 Итоговое 

повторение. 

23 
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обыкновенную и десятичную) от числа; число по его доле 

-выполняют арифметические действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

-повторение, систематизация, коррекция знаний и умений за 

курс 9 класса. 

Всего: 102 ч. 

 

Описание  материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
Таблицы: 

комплект таблиц «Разряды и классы чисел» ( комплект 1 таблица и карточки с цифрами – 

18 шт.); 

комплект таблиц «Единицы площади» (комплект 1 таблица, геометрические фигуры, 

раздаточный материал-18 шт.); 

таблица «Письменное умножение на двузначное число»; 

таблица «Письменное умножение на трёхзначное число»; 

таблица «Свойства сложения»; 

таблица «Свойства умножения»; 

таблица «Дроби»; 

таблица «Правильные и неправильные дроби»; 

таблица «Сложение и вычитание обыкновенных дробей»; 

таблица «Единицы времени»; 

таблица «Соотношение скорость, время, расстояние»; 

таблица «Действия с величинами»; 

таблица «Среднее арифметическое»; 

таблица Десятичные дроби»; 

таблица «Сложение и вычитание десятичных дробей»»; 

таблица «Умножение десятичных дробей»; 

таблица «Деление десятичных дробей»; 

таблица «Проценты»; 

таблица «Задачи на проценты»; 

таблица «Виды многоугольников»; 

таблица «Плоскость, прямая, луч»; 

таблица «Отрезок»; 

таблица «Угол: виды. Транспортир»; 

таблица «Прямоугольник. Параллелепипед»; 

таблица «Шкалы (координатный луч)»; 

таблица «Окружность и круг»; 

таблица «Длина окружности. Площадь круга»; 

таблица «Единицы измерения площади»; 

таблица умножения. 

Наглядный и раздаточный материал: 

Модель «Части целого на круге. Простые дроби» -демонстрационный набор. 

Модель раздаточная «Части целого на круге» - 15 шт. 

Модели геометрических тел. 

Модель часов демонстрационная. 

Весы чашечные. 

Линейка классная 100 см, транспортир классный, циркуль классный, угольники чертёжные 

(30х60, 45х45) . 

Арифметический ящик. 

Раздаточный дидактический материал для самостоятельной работы, таблицы для устного 

счёта, тесты. 

Технические средства обучения:  
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Математические медиа-продукты: тренажёры, тесты, слайдовый демонстрационный 

материал, интерактивные кроссворды. 

 

Биология 

Пояснительная записка 

Биология,  являясь одним из учебных предметов,  располагает большими коррекционно-

образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Курс «Биология» включает разделы «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

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

организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1)  сообщение обучающимся знаний об основных компонентах неживой природы 

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

растений, животных, организме человека и его здоровье; 

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

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

3)  проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

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

и людей), бережного отношения к природе; 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

с учетом особенностей его освоения обучающимися 

 

Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков 

интеллектуального развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой 

природой необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь и мышление, 

учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 

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

неживой природой, влияние на нее. 

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

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

и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении 

и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Обучающиеся 

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

его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека школьникам 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 обучающихся на значение 

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

нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий необходимо иметь соответствующее оборудование и наглядные 

пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые 

требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, 

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

количестве раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете биологии 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание» и входит в 

обязательную часть учебного плана. 

9 класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, по базисному плану 2 часа в неделю, 

68 часов в год. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты: 

 знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать 

и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

 знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать; 

 владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и 

некоторых социальных объектов. 

Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода 

за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, ухода за 

своим организмом; использование полученных знаний для решения бытовых, медицинских 

и экологических проблем. 

Содержание учебного предмета  

9 класс 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. 
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Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь 

организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 

воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

Действие слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки.  

Почки. 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон 

и его значение. 

Органы чувств. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха. 
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Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 

нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей 

среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни цивилизации: герпес, 

онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Вид учебной деятельности обучающихся 

1 Введение 2 Знакомство с учебником 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. 

Написание небольших сообщений (с помощью 

учителя) 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Анализ жизненных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация материала. 

Индивидуальная работа по учебнику, по карточкам, у 

доски. Работа в паре. Работа в творческих группах 

2 Общий обзор 

организма человека 

7 

3 Опора тела и движение 10 

4 Кровь и 

кровообращение. 

10 

5 Дыхание. 5 

6 Пищеварение. 5 

7 Почки. 5 

8 Кожа. 5 

9 Нервная система. 6 

10 Органы чувств. 6 

11 Охрана здоровья 

человека в Российской 

Федерации 

5 

12 Практические работы 2 

  

 

 

Итого: 

 

 

 

68 

 

Описание  материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Наглядные средства: коллекции горных пород, коллекции полезных ископаемых, 

коллекции металлов, коллекции строительных материалов, образцы почв, коллекции 

минеральных удобрений, таблицы, фотографии, видеофильмы, комнатные цветы. 

Коллекции насекомых. 

Методические и информационно-справочные материалы: специальные учебники, рабочие 

тетради на печатной основе, словари, журналы, дидактический материал. 

Наглядные пособия: глобус, теллурий, термометры, лупы, микроскопы. 

Использование  компьютерных технологий 

 

География 

Пояснительная записка 

Данная программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих в 

современном обществе, и новых данных географической науки. География как учебный 

предмет имеет большое значение для всестороннего развития обучающихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет 

кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-
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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 воспитанияобучающихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе. 

Общая характеристика учебного предмета  

с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы, программа и 

методика преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных 

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

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом:  

 «География материков и океанов» (9 класс)  

«Наш край» (9 класс). 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 

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

и умениям школьников. 

Проведению практических работ в 8-9 классах помогут изданные рабочие тетради, которые 

способствуют внедрению в учебный процесс современных методических приемов. Часть 

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

закрепления географического материала. Для осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к умственно отсталым обучающимся задания разной 

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

даются в качестве домашнего задания. В рабочих тетрадях на печатной основе впервые 

опубликованы контурные карты, предназначенные для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Они имеют меньшую географическую нагрузку, четко выделенные 

контуры отмечаемых объектов, пунктирные и цветовые подсказки. 

Значительную помощь обучающимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, обучающиеся 

могут давать комплексную характеристику иллюстрированной территории (растительный 

мир, животный мир, занятия населения). 

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по географии для детей с 

нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он доступен большинству обучающихся. 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень 

требований к отдельным обучающимся по темам, связанным с географической картой. 

Учитывая психофизические особенности, не выходя за рамки указанного времени, педагог 

вправе перераспределять количество часов на изучение отдельных тем. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» и входит в 

обязательную часть учебного плана. 

9 класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, по базисному плану 2 часа в неделю, 

68 часов в год 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
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Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

 умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 элементарная картографическая грамотность, умение использовать географическую 

карту для получения географической информации в целях решения жизненных 

задач. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии. 

Европа 

 Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия 

(Финляндская Республика).  

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 
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Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская 

Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. 

Молдавия (Республика Молдова).  

Азия  

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика 

Таджикистан).  

Юго-Западная Азия Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия).  

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная  

Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение)  

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок 

по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов.  

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на 

печатной основе. Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По странам и 

континентам». 

Свой край  

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 

орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый 

браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, 

заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и 

т.п.). 
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Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок "Моя малая Родина.  

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и 

животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии 

известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее и будущее нашего 

края". 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 

Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, 

Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, 

Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Вид учебной деятельности обучающихся 

1 Государства Евразии. 1 Слушание объяснения учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с раздаточным материалом. 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Анализ и объяснение наблюдаемых явлений. 

Выполнение работ практикума. 

Просмотр учебных фильмов 

2 Западная Европа. 6 

3 Южная Европа. 5 

4 Северная Европа. 4 

5 Восточная Европа. 10 

6 Центральная Азия. 6 

7 Юго-Западная Азия. 8 

8 Южная Азия. 4 

9 Восточная Азия. 6 

10 Юго-Восточная Азия. 5 

11 Россия. 11 

 Итого  68  

 

Описание материально-технического обеспечения 

1. Наглядные средства: коллекции горных пород, образцы почв, географические карты, 

таблицы, фотографии, видеофильмы. 

2.  Методические и информационно-справочные материалы: справочники, журналы, 

учебники, словари, художественная литература, дидактический раздаточный 

материал, атласы, контурные карты. 

3.  Технические средства: видеоаппаратура, глобусы, теллурий, барометр, термометр, 

компас. 

История Отечества 

Пояснительная записка 
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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 обучающегося, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

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

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных временных исторических представлений. Установление 

простейших взаимосвязей между историческим временем и изменениями, происходящими 

в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества. 

Формирование представлений о наиболее значимых исторических событиях в жизни нашей 

страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, проживающих на территории 

нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за свободу и 

независимость. 

Общая характеристика учебного предмета  

с учетом особенностей его освоения обучающимися 

         Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с умственной 

отсталостью целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее 

яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 

подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. Последовательное изучение исторических событий обеспечит более 

глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может 

быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей школьников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной 

и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 

успешному освоению содержания статьи, рассказа. 

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

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

настоящего времени. 

     На уроках истории 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. 

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 должен включать в 

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

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

орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

 Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебника, детских 

журналов, книг и других источников. Особое внимание следует уделить умению 

обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью 

коррекционной работы на уроках истории. 

Для лучшего усвоения материала обучающимися с нарушениями интеллектуального 

развития необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в силу 

особенностей познавательных возможностей школьников, которые не в состоянии овладеть 

систематическим курсом истории, предусмотренным программой общеобразовательной 

массовой школы. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у детей умение представлять 

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

разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения 
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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. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведенные 

экскурсии по историческим памятникам. Внимание обучающихся на экскурсиях надо 

привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

Содержание курса истории России позволяет использовать также «вертикальное» 

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

революций). 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть 

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

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, в 

школе для детей с умственной отсталостью такая периодизация не имеет смысла. Каждая 

тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 

дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 

предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у обучающихся с нарушением интеллекта. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История Отечества» относится к предметной области «Человек и общество» и 

входит в обязательную часть учебного плана. 

9 класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, по базисному плану 2 часа в неделю, 

68 часов в год 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 



62 
 

Предметные результаты: 

 знание и понимание некоторых исторических терминов; 

 элементарные представления об истории развития предметного мира (мира вещей); 

 элементарные представления об истории развития человеческого общества; 

 первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем России; 

 умение получать и историческую информацию из разных источников и использовать 

ее для решения различных задач. 

Содержание учебного предмета 

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Начало правления Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала 

СО. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины 

поражения России в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское 

вооруженное восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры первых 

политических партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) 

(большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. "Манифест 17 октября" 1905 года. Утверждение 

Конституции - Основного закона Российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающийся писатель XX в. А.М. Горький. 

Объединение художников "Мир искусства". Выдающийся русский художник В.А. Серов. 

Знаменитая русская певица А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых 

кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый 

прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в 

стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с 

А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. 

Обстановка в стране в период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых 

декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового 

государства - Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - 

РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 

1918 г. Учреждение новых символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между 

«красными» и «белыми». 

"Белое" движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, 

Л.Г. Корнилов. "Красные". Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М.Н. 

Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним различных 

слоев населения. Крестьянская война против «белых» и "красных". "Зеленые" и 

повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: "военный 

коммунизм". 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха. 
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Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. 

Создание первых политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и 

пионеры. 

Советская Россия — СССР в 20-30-е годы XX века. 

Переход от политики "военного коммунизма" к новой экономической политике (нэп) в 

стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики 

Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. 

Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение 

аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение 

народов советской страны. Система государственного управления СССР. Символы 

государственной власти СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в 

руках И.В. Сталина. Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. 

Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). 

Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление 

коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Массовые репрессии. ГУЛаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х годов. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. 

Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, 

СВ. Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. 

Выдающийся советский писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне  Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. 

Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне  Второй мировой войны. Секретные соглашения 

между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. 

Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление советских 

войск под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская 

установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 
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Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские 

генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских 

людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. 

Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы — 9 

мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание. Второй мировой войны. Военные 

действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и 

трагические уроки войны. Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. 

Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И.В.Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. 

Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации 

репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущёва. Освоение целины. 

Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления 

Хрущёва. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. 

Выдающийся советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола "Ленин" 

и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет 

первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. 

Хрущёвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный фестиваль 

молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха "застоя". Экономический 

спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. 

Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель 

российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение 

материального положения населения и морального климата в стране. Советская культура и 

интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка из 

страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г. 

Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский ... 

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 

экономике. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение межнациональных 

отношений в стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП - попытка 

военного переворота в 1991 г.  

Новая Россия в 1991-2017 годах 

Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Принятие 

новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система 

государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России - В.В. Путин. Его экономическая и 

политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. 
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Алфёров. Строительство Международной космической станции. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине 

XX в. Современное состояние, культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал 

Повторение за год 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

9 класс 

№

 

п/п 

Тема 

Ко

л-во 

часов 

Вид учебной деятельности 

обучающихся 

1 Россия в начале XX века. 9 Слушание объяснения учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с раздаточным материалом. 

Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

Анализ и объяснение наблюдаемых и 

изученных событий. 

Выполнение работ практикума. 

Просмотр учебных фильмов 

2 Россия в 1917-1921 годах. 11 

3 СССР в 20-30-е годы XX  

века. 

9 

4 СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

16 

5 Советский союз в 1945-

1991 годах. 

14 

6 Россия (Российская 

Федерация) в 1991-2019 годах. 

9 

 Итого  68  

 

Описание  материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Наглядные средства: исторические карты, таблицы, фотографии, видеофильмы. 

2. Методические и информационно-справочные материалы: справочники, 

учебники, словари, художественная литература, дидактический раздаточный 

материал, атласы. 

3. Технические средства: видеоаппаратура 

 

Обществознание  

Пояснительная записка 

 В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание учебного предмета 

«Обществознание» должно носить характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. «Обществознание»  дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 

При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание предмета носит 

элементарный характер. 

Учебный предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного учебного предмета — создание 

условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное 

общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. Основная задача учебного предмета - формирование первоначальных 

представлений о правах и обязанностях гражданина; основных законах нашей страны. 

Общая характеристика учебного предмета  

с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Отбор содержания данного учебного предмета произведен с учетом психологических, по-

знавательных возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых 

детей. 

Программа  рассчитана на 34 учебных часов  в классе, из которых, в соответствии с 
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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 обучающимися 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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» относится к предметной области «Человек и общество» и 

входит в обязательную часть учебного плана. 

9 класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, по базисному плану 1 час в неделю, 

34 часа в год. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты должны отражать: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

понимание значения обществоведческих и правовых знаний в жизни человека и общества; 

формирование обществоведческих представлений и понятий, отражающих особенности 

изучаемого материала; 

умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных и 

жизненных ситуаций, документальных материалов. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Повторение 

Права и обязанности гражданина России 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 

работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 
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Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав 

ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на 

социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. 

Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы уголовного права 

Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие 

и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка. 

Повторение  

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Вид учебной деятельности обучающихся 

1 Повторение  2 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Написание небольших сообщений (с помощью учителя) 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Анализ жизненных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Сбор и классификация материала. 

Работа в паре. Работа в творческих группах 

3 Права и 

обязанности 

гражданина 

России  

21 

4 Основы 

уголовного 

права 

9 

5 Повторение  2 

 Итого: 34  

 

Описание  материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Наглядные средства: фотографии, видеофильмы. 

Методические и информационно-справочные материалы: справочники, учебники, 

словари, художественная литература, дидактический раздаточный материал. 

Технические средства: видеоаппаратура. 

 

Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми обучающимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. Система 

физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, 
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должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных 

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

просматриваться следующие принципы: 

·         индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

·         коррекционная направленность обучения; 

·         оптимистическая перспектива; 

·         комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий.  

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. Данная программа формирует  у 

обучающихся целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. 

Общая характеристика учебного предмета  

с учетом особенностей его освоения обучающимися 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных 

помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований.  

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 

двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

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

атлетика, лыжная подготовка, игры — подвижные и спортивные. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам 

легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у 

детей двигательных качеств. 

При проведении уроков по лыжной подготовке особое внимание должно быть уделено 

соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала 

по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 

программы. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к медицинской группе, от общих 

занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта 10—16 лет. 

Специфика деятельности обучающихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 



69 
 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 

окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением 

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

Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность 

обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Огромную роль играет личность учителя. 

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 зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать 

на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

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 школьники смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

качеств целесообразно делить класс на группы обучающихся с учетом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого обучающегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью учащихся (ДА). 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) 

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

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

руками из положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-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 определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, 

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

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура» и 

входит в обязательную часть учебного плана. 

9 класс. Программа рассчитана на 34 учебные недели, по базисному плану 2 часа в неделю, 

68 часов в год 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты должны отражать: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

 первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

 вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

 умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Техника безопасности. 

Правила поведения на уроках физкультуры на спортивной площадке и в спортивном 

зале. Одежда для занятий на улице и в закрытом помещении. 

Повторение техники бега на короткие дистанции. 

Обучение техники стартового разгона в беге на короткие дистанции. 

Повторение техники бега стартового разгона в беге на короткие дистанции. 

Совершенствование техники стартового разгона в беге на короткие дистанции. 

Контрольный тест: бег 30, 60 метров на результат. 

Повторение техники прыжка с места. 

Закрепление техники прыжка с места. 

Совершенствование техники прыжка с места. 

Контрольный тест: прыжок с места на результат. 

Повторение техники метания мяча. 

Совершенствование техники метания мяча. 

Контрольный тес: метание мяча с места и с разбега на результат. 

Эстафетный бег с элементами упражнений лёгкой атлетики. 

Эстафетный бег с мячами. 

Эстафетный бег без мячей. 

Спортивные игры (футбол, волейбол). 

Подвижные игры с мячами. 

Подвижные игры без мячей. 
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Строевая подготовка. 

Построения, перестроения. Смыкания, размыкания. 

Общеразвивающие и коррегирующие упражнения на гимнастических скамейках. 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палочками. 

Физические упражнения, направленные на развитие силы (упражнения с отягощениями.) 

Акробатическая складка: 2 кувырка вперёд, 1 назад, стойка на лопатках, полушпагат. 

техники опорного прыжка через козла. 

Совершенствование техники опорного прыжка через козла. 

Акробатика и опорный прыжок на оценку. 

Общая физическая подготовка, направленная на развитие основных физических качеств. 

Подвижные игры с мячами. 

Подвижные игры без мячей. 

Техника безопасности.  

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Правила обращения с лыжным инвентарём. 

Повторение техники построения и перестроения с лыжами. 

Повторение техники скользящего шага. 

Закрепление техники скользящего шага. 

Совершенствование техники скользящего шага. 

Прохождение отрезков 500-1000 метров скользящим шагом. 

Повторение техники попеременного двухшажного хода. 

Закрепление техники попеременного двухшажного хода. 

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 1000 метров попеременным двухшажным ходом. 

Повторение техники спусков и подъёмов. 

Закрепление техники спусков и подъёмов. 

Совершенствование техники спусков и подъёмов. 

Прохождение коротких отрезков на скорость. 

Похождение длинных отрезков без учёта времени. 

Контрольный тест: бег 1000 метров на время. 

Эстафетный бег на лыжах. 

Подвижные игры на лыжах  с мячом. 

Подвижные игры без мяча. 

Совершенствование элементов акробатики. 

Кувырки вперёд, назад, акробатическая складка. 

Повторение техники опорного прыжка. 

Совершенствование техники опорного прыжка. 

Общеразвивающие и коррегирующие упражнения с гимнастическими палочками. 

Общеразвивающие и коррегирующие упражнения на гимнастических скамейках. 

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Общая физическая подготовка. 

Физические упражнения, направленные на развитие силы. 

Физические упражнения, направленные на развитие основных физических качеств. 

Контрольный тест: кроссовый бег 500 метров. 

Совершенствование техники высокого старта. Бег 60 метров на время. 

Совершенствование техники челночного бега. Челночный бег на результат. 

Эстафетный бег с элементами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. Подвижные игры с мячами. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

9 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во Вид учебной 
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часов деятельности 

обучающегося 

1. Техника безопасности на уроках физкультуры в 

зале и на спортивной площадке. 

 

1 

Выполнение строевых 

упражнений, 

упражнений на 

спортивных снарядах, 

упражнений со 

спортивным 

инвентарём.  

Работа в парах, в 

группах 

Анализ и объяснение 

выполненных заданий 

Ориентировка в 

пространстве и во 

времени при 

различной 

интенсивности 

движений 

2. Бег на короткие дистанции. 4 

3. Прыжок в длину с места. 4 

4. Метание мяча. 3 

5. Спортивные, подвижные игры. 6 

6. Строевая подготовка. 2 

7. ОРУ и коррегирующие упражнения. 2 

8. Силовые упражнения. 2 

9. Акробатика. 5 

10. ОФП. 2 

11. Подвижные игры. 2 

12. Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

1 

13. Попеременный духшажный ход. 2 

14. Подъёмы, спуски с горы. 2 

15. Прохождение длинных отрезков в спокойном 

темпе. 

3 

16. Техника торможений. 2 

17. Прохождение коротких отрезков на скорость в 

парах. 

3 

18. Техника поворотов. 2 

19. Эстафетный бег на лыжах и подвижные игры на 

свежем воздухе. 

5 

20. Элементы акробатики. 3 

21. Опорный прыжок через «козла». 2 

22. ОРУ и коррегирующие упражнения. 3 

22.  ОФП. 2 

23. Кроссовый бег. 1 

24. Высокий старт. 1 

25. Челночный бег. 1 

26. Подвижные игры  и эстафеты. 2 

 Итого  68  

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку 

часов с учетом психофизических особенностей обучающихся 

Описание  материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Стенка гимнастическая. 

2. Скамейки гимнастические. 

3. Палки гимнастические. 

4. Мячи набивные. 

5. Маты гимнастические. 

6. Перекладина гимнастическая. 

7. Стол теннисный. 

8. Мячи баскетбольные. 

9. Мячи футбольные. 

10. Мячи волейбольные. 

11. Тренажер гребной. 

12. Велотренажер. 

13. Комплексный тренажер. 

14. Лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки. 



73 
 

14. Штанга. 

15. Блины для штанги. 

16. Козёл гимнастический. 

17. Скакалка гимнастическая. 

18. Обруч гимнастический. 

19. Рулетка измерительная. 

20. Номера нагрудные. 

21. Форма футбольная. 

22. Сетка волейбольная. 

23. Кольца баскетбольные. 

24. Диски гимнастические крутящиеся. 

25. Спортивный зал гимнастический. 

26. Спортивный зал для основных занятий. 

Профессионально-трудовое обучение 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в 

швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве 

изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 

хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и 

по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или 

по линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с 

рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. 

Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ 

платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование 

выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава 

«крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии 

бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с 

учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. [5 несение исправлений 

после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. 

Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной 

машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. 

Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. 

Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника 

безопасности на рабочих местах. 

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

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих 

и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового 

договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудо-

вая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. 

Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

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

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных 

срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в 

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода 

выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на 

свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием 

инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее 

ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. 

Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го 

класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка 

верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 

назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий 

для массового производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, 

подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в 

основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения 

данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). 

Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по 



75 
 

существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на 

швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а 

также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности 

труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, 

используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные 

детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. После-

довательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Нормы выработки и 

плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и 

бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового 

задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

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

машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения 

машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. 

Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное 

выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества 

кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива 

прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение 

плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или 

обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа 

изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах 

швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на 

специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных 

и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением 

металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами 

и нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение 

за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с 

разным температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 
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Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и 

молодежные из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые 

для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной 

фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в 

поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки 

пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и 

отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и 

боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание 

срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем 

шве по промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с 

основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом 

изделия при использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом  

вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной 

машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для 

выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным 

швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. 

Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный 

край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении 

окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и посто-

янного контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к 

легкой одежде. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 

Штукатурно-малярное дело 

Изучение учебного предмета профессионально-трудовое обучение по профилю 

«Штукатурно-малярное дело» в 9-х классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в 

процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 

мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

     Учебный предмет  по профилю «Штукатурно-малярное дело» в 9-х классах 

определяет содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии 

ручного и механизированного выполнения различных видов малярных и штукатурных 

работ, в связи с чем определен перечень направлений, которые раскрываются на 

протяжение всех лет обучения: «Малярные работы», «Штукатурные работы», «Обойные 

работы», «Отделочные работы», «Облицовочные работы», «Каменные работы». При 

изучении данных разделов рассматриваем темы художественно-декоративной отделки 

помещений, гигиену трудовой деятельности, трудовые взаимоотношения, систему оплаты 

труда (старшие классы). Обязательно затрагиваются темы о технике безопасности при 

выполнение различного вида работ в мастерских и на большом производстве, раздел о 
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пожарной безопасности на производстве. 

   Учебный предмет  по профилю «Штукатурно-малярное дело» определяет 

оптимальный объем и уровень предметных и личностных результатов по штукатурно-

малярному делу, который как показывает опыт, доступен большинству школьников с 

умственной отсталостью.  Программа включат практические занятия, направленные на 

усовершенствование приобретенных трудовых навыков. 

    

    Обучающиеся в 9 классе закрепляют навыки облицовочных работ, учатся 

оштукатуривать специальными растворами и выполнять художественно-декоративные 

малярные отделочные работы. 

    Учебный предмет  по профилю «Штукатурно-малярное дело» предусматривает 

ознакомление обучающихся с новинками строительных материалов, основами 

цветоведения в отделочных работах, с организацией труда в строительстве. 

   Большое внимание на протяжении всего курса по профилю «Штукатурно-малярное 

дело»  уделяется технике безопасности и применению здоровьесберегающих технологий. 

 

9 класс 

Технические сведения: Охрана труда. Причины травматизма. Виды травм, меры их 

предупреждения. Основные правила и инструкции по безопасности труда, их выполнение. 

Пожарная безопасность. Меры предупреждения пожаров. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. Виды огнетушителей. Правила поведения при 

пожаре.  

Практическая работа: Изготовление защитных масок, подбор и подготовка одежды, защита 

рук и лица, уход за ними. 

Основные конструктивные элементы зданий  

Технические сведения. Отделочные работы: штукатурные, облицовочные, малярные, 

обойные, отделка полов, их назначение. Последовательность выполнения отделочных 

работ: штукатурные, облицовочные работы, подготовка поверхностей под окраску и 

побелку, настил полов, чистовая отделка помещения. 

Штукатурные работы   

Технические сведения: Штукатурные работы: назначение, классификация в зависимости от 

назначения, категории зданий и помещений. Виды поверхностей подлежащих 

оштукатуриванию. Требования к конструкциям, предназначенным под оштукатуривание. 

Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. Последовательность 

оштукатуривания различных зданий – деревянные рубленные здания; кирпичные здания с 

деревянным перекрытием; блочные здания; панельные здания. Инструменты, 

приспособления инвентарь для выполнения штукатурных работ. Подготовка к 

оштукатуриванию деревянных поверхностей.  

Практическая работа. Изучение различных поверхностей, нуждающихся в 

оштукатуривании, набивка драни, оштукатуривание деревянных поверхностей. 

Технология выполнения улучшенной и высококачественной штукатурки  

Технические сведения. Виды штукатурок: простая, улучшенная, высококачественная; 

штукатурные слои, способы, нанесение раствора при улучшенной и высококачественной 

штукатурки. Требования к оштукатуренным поверхностям, последовательность 

оштукатуривания различных поверхностей, применяемые материалы и инструменты. 

Используемые растворы: виды, приготовление, способы нанесения на поверхность. 

Нанесение раствора вручную Выполнение основных операций при оштукатуривании 

кирпичных поверхностей. Уход за инвентарем. Требования к качеству штукатурных работ. 

Дефекты штукатурки, причины их появления и способы устранения.  

Практические работы. Оштукатуривание кирпичных поверхностей. Устранение дефектов 

штукатурки, заделка борозд, трещин, выбоин. 

Общие сведения об облицовочных работах  

Технические сведения: Назначение и виды облицовочных работ. Виды облицовочных 
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материалов их сходства и различия. Виды растворов для плиточных работ (состав 

плиточных растворов, свойства раствора; способ приготовления) . Мастика и клей (виды и 

свойства; сходства и различия). Инструменты и приспособления. Контрольно-

измерительные инструменты: приборы и правила пользования ими. Правила ТБ при 

выполнении облицовочных работ Затирочные смеси: виды.  

Практическая работа: сортировка плиток; приготовление растворов; проверка 

горизонтальных и вертикальных поверхностей под облицовку плитками. 

Общие сведения о малярных работах  

Технические сведения. Малярные работы: назначение, классификация в зависимости от 

назначения, категории помещений. Назначение и виды лакокрасочных покрытий. Свойства 

красочных составов и взаимодействие их с окрашиваемыми поверхностями Окраска 

древесины, штукатурки, металла. Требования к поверхностям и технологические операции 

при малярных работах. Простая и улучшенная окраска. 

Практические работы. Изучение различных поверхностей, нуждающихся в окраске и уже 

окрашенных; изучение свойств лакокрасочных материалов. 

Подготовка и обработка поверхностей под улучшенную высококачественную окраску 

водными составами  

Технические сведения. Улучшенная и высококачественная окраска, отличия. Этапы 

подготовки и обработки поверхностей под окраску: очистка новых поверхностей от пыли, 

очистка ремонтируемых поверхностей от набелов, копоти, подмазка трещин, шлифование 

подмазанных мест, огрунтовка, шпатлевание. Подмости для производства малярных работ: 

столики, стремянки. Подготовка и обработка поверхностей под водные окраски: типы 

поверхностей окрашиваемых водными составами (оштукатуренные, каменные, кирпичные) 

; сглаживание новых оштукатуренных поверхностей и разрезание трещин; обработка 

поверхностей под простую окраску (огрунтовка, используемый инструмент – кисти, 

валики) ; инструмент для подготовительных работ. Приготовление составов для обработки 

поверхностей под водные составы. 

Практические работы. Сглаживание оштукатуренных поверхностей; разрезка трещин; 

подмазка трещин, шпатлевание; огрунтовка поверхностей перед простой окраской. 

Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей водными составами  

Технические сведения. Виды красочных составов: водные и неводные. Общие сведения о 

водных красочных составах и их видах: водные, клеевые, водоэмульсионные краски. 

Водные красочные составы, подготовка краски к работе, составление водных колеров, 

инструменты для окрасочных работ, приемы работы кистью. Клеевые краски: основные 

рецепты, особенности окраски. Приемы ручной окраски водными составами. Дефекты при 

окраске поверхностей водными составами: причины и способы устранения.  

Практические работы. Отработка приемов работы с кистью, приготовление водных колеров 

(известковый), ручная окраска водными составами; устранение дефектов окраски. 

Обойные работы.  

Технические сведения. Виды обоев. Назначение, требование к оклеиваемым поверхностям, 

последовательность оклейки, применяемые материалы и инструменты. Клеевые составы: их 

виды, способы приготовления и нанесения на поверхность. Подготовка обоев к 

наклеиванию. Раскрой обоев с подбором рисунка. Нанесение клейстера на обои вручную. 

Оклейка стен макулатурой, обоями разного качества. Оклейка стен в притык и внахлест. 

Выполнение основных приготовительных операций. Смена обоев. Удаление пятен на 

оклеенных поверхностях Требования к качеству обойных работ, основные дефекты, 

причины их появления и способы устранения.  

Практические работы. Подготовка поверхностей под оклейку обоями (зачистка, 

шпатлевание, шлифование, огрунтовка) ; приготовление клеевых составов; обрезка кромок 

обоев вручную; раскрой обоев с подбором рисунка; нанесение клейстера на обои; 

проклейка стен валиком; оклейка стен макулатурой и обоями разного качества (простыми, 

улучшенными, тисненными и др.); оклейка впритык и внахлест; смена обоев; удаление 

пятен на оклеенных поверхностях. 
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металлических поверхностей под неводные краски (очистка от ржавчины, грязи, 

грунтование)  

Практические работы. Удаление старых набелов, устранение дефектов штукатурки, 

шпатлевание, шлифование и огрунтовка оштукатуренных поверхностей; приготовление 

грунтовочных составов; очистка металлических поверхностей от ржавчины, грязи, 

грунтование металлических поверхностей. 

Технология выполнения облицовочных работ на горизонтальной поверхности (26 часов)  

.Технические сведения: виды плиточных полов и их конструкция. Растворы для плиточных; 

их подвижность. Мастика их виды; особенности настилки различных видов плиток, их 

способы настилки Этапы подготовки оснований под полы (выполнение прослойки и 

натяжки) . Выбор рисунка пола (способы настилки) Проверка и разбивка пола. Заполнение 

швов плиточного пола, очистка плиточных полов и уход за ними. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Технические сведения. Этапы подготовки деревянных поверхностей к окраске. 

Инструменты и приспособления для подготовки деревянных поверхностей под окраски. 

Виды вспомогательных материалов для обработки деревянных поверхностей. Техника 

безопасности при подготовке поверхностей под окраску. 

Практические работы. Удаление отлупов, дефектов окраски; шпатлевание, шлифование, 

грунтование. 

Улучшенная и высококачественная окраска поверхностей неводными составами. (40 часов) 

Технические сведения. Общие сведения о неводных красочных составов; виды, 

предназначение, свойства. Дефекты неводных окрасок, причины их появления и способы 

устранения. Виды инструментов и уход за ними (вязка кистей) ; защитные приспособления. 

Показатели качества неводных окрасок. Приемы окраски различных поверхностей с 

помощью ручного инструмента (оштукатуренные, деревянные поверхности) . Рецепты 

приготовления колеров, подготовка краски к работе. Окраска оштукатуренных 

поверхностей масляными, эмалевыми, глянцевыми и матовыми красками. 

Практические работы. Приготовление краски к работе; окраска с помощью ручной кисти, 

валика стен и откосов оконных и дверных проемов, батарей. Вязка кистей. 

Окраска панелей и фризов (24 часа)  

Технические сведения. Понятие о панелях; понятие о фризе – высота; этапы подготовки к 

окраске; окраска; отбивка панелей. Последовательность работ. Инструменты и 

приспособления. Правила техники безопасности при окраске панелей. Малярные составы; 

подбор колера по цвету (совмещение цветов) ; огрунтовка (приготовление масляной 

грунтовки; шпатлевание, шлифование) . Показатели качества работ. 

Практические работы. Разметка высоты панели; приготовление грунтовки; шпатлевание 

прогрунтованных мест; окраска фриза; окраска панели; приготовление окрасочного состава 

(подбор цвета). 

Технические сведения: виды плиточных облицовок: способы облицовок. Растворы, клей, 

мастика - их свойства, отличительные особенности. Инструменты и приспособления: 

контрольно-измерительные инструменты, правила работы и уход за ними. 

Последовательность подготовки поверхности под облицовку: выравнивание поверхностей, 

выполнение насечки, установка маяков. Облицовка вертикальных поверхностей: основные 

дефекты и способы их устранения. Контроль качества облицовочных работ; заполнение 

швов (толщина швов) . Техника безопасности, инструктаж. 

Практическая работа. Подготовка поверхности под облицовку; провешивание поверхности; 

установка маяков, облицовка вертикальных поверхностей. Составление плана работы.  

Подготовка к экзаменам. Должны знать: виды облицовок; плиток; растворов; правила 

техники безопасности, последовательность выполнения облицовочных работ; уметь: 

составить план работы и работать придерживаясь плана; рассчитать необходимое 

количество плиток, подготовить поверхность под облицовку, уметь правильно нанести 

раствор на плитку; с тыльной стороны выполнять облицовочные работы, заполнять швы 

смесью. 
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Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

Учебный предмет «Социально-бытовая орентировка» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем:  

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни;  

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;   

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений;  

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности;  

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе 

с использованием деловых бумаг);  

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

9 класс 

Личная гигиена 

Тематика 

Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения, 

алкоголя и наркотиков. 

 Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровый дух.) 

Одежда и обувь 

Тематика 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

Выбор одежды и обуви при покупке. 

Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила выведения). 

Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Практические работы 

Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен. 

Питание 

Тематика 

Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка праздничного 

стола. 

Питание детей ясельного возраста. 

Диетическое питание,  

Практические работы Приготовление национальных блюд. Составление меню 

праздничного стола. 

Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

Семья 

Тематика 

Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, семейные 

традиции). 

Закон Российской Федерации о браке и семье.  

Культура поведения 

Тематика 

Традиции культуры поведения в современном обществе. 

Соседи. 

Прием гостей. 
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Жилище 

Тематика 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда.  

Практическая работа 
Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

Транспорт 

Тематика 

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация 

рейсов. Стоимость проезда.  

Экскурсия 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Торговля 

Тематика 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 

Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 

Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия 

Экскурсия на рынок или ярмарку.  

Средства связи 

Тематика 

Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). 

Заполнение бланков. Стоимость отправки переводов. 

Практические работы 

Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение квитанции по оплате телефонных 

услуг. 

Медицинская помощь 

Тематика 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больными. Листок нетрудоспособности.  

Практические работы 
Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), измерять 

температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего больного. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам. 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые 

мастерские, пункты и т.п.). 

Экскурсия 

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения.  

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы 

(билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды). 

Экономия в домашнем хозяйстве. 

Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды 

вкладов. 

Кредит. Государственное страхование. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, 

упражнения в расчётах рационального ведения домашнего хозяйства. 
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Экскурсия 

Экскурсия в сберкассу. 

Профориентация и трудоустройство 

Тематика 

Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 

Учреждения и отделы по трудоустройству. 

Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их 

оформление. 

Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), правила их 

составления. 

Практические работы 

Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы, инструменты, 

расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определение качеств личности 

необходимых для выбранной профессии.  

Экскурсия 

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

9 класс 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства - 24 ч. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности - 8  ч. 

1. Национальная безопасность в России в современном мире – 4  часа 

Современный мир и Россия.   

Национальные интересы России в современном мире. 

 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.  

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России – 4 часа 

Чрезвычайные ситуации и их классификация.  

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.   

Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 

7 ч. 

3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени – 3 часа 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 4  часа 

 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Оповещение и эвакуация населения в условиях  чрезвычайных ситуаций. 

 Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 

9 ч. 

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия – 2 часа  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.  

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 
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осуществления. 

6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации – 3  часа 

Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму.  

Общегосударственное противодействие терроризму.  

Нормативно – правовая база противодействия наркотизму. 

7. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени – 2 часа 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации.  

 

4. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

 профилактики наркозависимости – 2 часа 

Правила поведения при угрозе террористического акта.  

Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 10 часов. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни - 8 часов 

5. Здоровье – условие благополучия человека – 3 часа 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.  

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3 часа  

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем.  

Понятия о ВИЧ – инфекции и СПИДе.  

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 2 часа 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека.  

Основы семейного права в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 2 ч. 

12. Оказание первой помощи – 2 часа  

Оказание первой помощи при массовых поражениях.  

Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 
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2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное название учреждения 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение-  

Специальная (коррекционная) школа № 9 

Наименование программы 

Программа  духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Цель программы 

Социально – педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского 

общества,  общечеловеческим ценностям  в 

контексте формирования у них духовно - 

нравственных чувств, духовно -

нравственного сознания и поведения. 

Задачи программы 

Получение и расширение знаний 

обучающихся  о России: её истории, 

традициях, культуре, праве и т.д. 

Формирование нравственных чувств и 

сознания обучающихся на основе 

исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранение и развитие 

гордости за свою страну, её выдающиеся 

достижения в области политики, 

экономики, науки, спорта, культуры. 

Формирование  нравственного 

самосознания личности (совести) 

Привитие чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания символов 

Российской Федерации, исторических 

святынь Отечества, своего города. 

Воспитание у обучающихся 

интернациональных чувств. 

Формирование гуманистического 

отношения к окружающему миру и людям. 

Срок реализации 2023 – 2024г.г. 

Исполнители основных 

мероприятий программы 
  

  

Обучающиеся 9-х классов, 

педагогический коллектив школы, 

общественность. 

 

I.Пояснительная записка 

         Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 
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своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

Программа духовно- нравственного развития обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

         Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в целом.   

         Планирование  духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определенной системы воспитания. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

Человека нравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 

происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства 

 Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия МКОУ СКШ №9 с другими субъектами социализации – семьей, 

общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для  нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

         Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по чтению и речевой  практике, миру природы  и  человека 

и  другим предметам, имеющим личностные линии развития.  

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе внеклассных занятий, проводимых в форме бесед, игр, тренингов, экскурсий и так 

далее; участия в праздниках, подготовленных педагогом – организатором, учителем 

музыки, и в подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, спортивных секций и 

т.д.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее). 

II. Цели и задачи программы 

Целью данной программы является: социально – педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,  

общечеловеческим ценностям  в контексте формирования у них духовно - 

нравственных чувств, духовно -нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

1. В области формирования личностной культуры  

- формирование мотиваций универсально – нравственных компетенций «становиться 

лучше», активности в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а так же внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование нравственного смысла учения; 
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 -принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ морали; 

- формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

2. В области формирования социальной культуры 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

3. В области формирования семейной культуры 

- формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

III.Основные направления программы 

       Общие задачи духовно -  нравственного развития обучающихся с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) классифицированы по 

модулям, каждый  из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон нравственного развития личности гражданина России. 

       Каждый из модулей духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

формирование их обучающимися на доступном для них уровне. 

Каждый модуль проходит через систему урочной и внеурочной деятельности. 

 

№

 п.п. 

Модуль, его 

направление 

Базовые ценности 

1.  

«Я – Гражданин» 

 

-Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

ПАТРИОТИЗМ,  ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ: 

 

Любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, 

городу, народу, России; стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, города; уважение к защитникам Родины; 

положительное отношение к своему национальному языку и 

культуре; умение отвечать за свои поступки; интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России. 

2. « Я – человек» 

 

 -Воспитание 

нравственных чувств и 

эстетического сознания. 

СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ   СОЛИДАРНОСТЬ: 

 

Различие хороших и плохих поступков; правила поведения в 

образовательной организации, дома, на улице; уважительное 

отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

отношений в коллективе; бережное гуманное отношение ко всему 

живому. 

3. « Я и Труд» ТРУД И ТВОРЧЕСТВО: 
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-Воспитание 

трудолюбия, активного 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу 

и школе; элементарные представления об основных профессиях; 

навыки коллективной работы; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей; умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

4. «Я и культура» 

 

-Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ: 

Различие красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и человека; 

интерес к продуктам художественного творчества; 

представления и отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости; 

 

Направления социально – педагогической  работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом. 

IV.Cодержание программы  

          Содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

        Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому 

страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.  

Задачи модуля:  

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального 

самосознания. 

 Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 
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обучающихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции обучающихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение обучающихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, региона; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному 

языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

  

Урочная деятельность:  

 

 Беседы  «История появления Гимна России». 

 Беседы «Герб нашего города». 

 Дискуссия  «Охрана природы». 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 

Внеурочная деятельность: 

1. Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День города. 

 День России. 

 День  Конституции  Российской  Федерации 

 День  воссоединения  Крыма  с  Россией  

 Беседа о государстве — «Российская Федерация». 

 Рассматривание карты России (что может рассказать карта о нашей стране). 

 Час поэзии «Стихи о Родине».  

 Рисование русской березы (символ страны). 

 Беседа «Россия – многонациональное государство». 

 Классный час «Что значит любить Родину?». 

 Внеклассное занятие «Обязанности гражданина России». 
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 Цикл бесед «История российской государственной символики»: 

 Государственные флаги России XIX — XX веков. 

 История гимнов на Руси. Создание гимна Российской империи. 

 Эволюция герба России. 

 Классный час «Мы граждане России». 

 Беседа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?». 

 Внеклассное занятие «Вот она, какая моя Родина большая». 

 Дискуссия «Я патриот своей Родины?». 

 Устный журнал «Белокурая березка – символ Родины моей». 

 Общешкольные акции: 

 «Дом без одиночества» (ко Дню пожилого человека); 

 «Милосердие» (ко Дню инвалидов). 

 Занятие «7 ноября – День согласия и примирения». 

 Конкурс рисунков «Мы и мир». 

 Познавательное занятие «Кто такой президент России?». 

2. Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Проведение уроков воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава». 

3. Игровая деятельность: 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. Ролевая игра 

«Остров радости и успеха».  

 Ролевая игра «Мой мир». 

  

 

Социальное   творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Письмо сверстнику – воспитаннику детского дома». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции. 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда). 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Забота». 

 Акция «Гражданин России». 

 

Формы работы: 

Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах  

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно-ценностное общение, 

классный час, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

благотворительные акции, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра. 

Пути  реализации  модуля 

 Включение  воспитательных  задач  в  урочную  деятельность 

 Сотрудничество  с  учреждениями  культуры 
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 Работа  школьной  библиотеки   

 Сотрудничество с правоохранительными  органам 

 

Планируемые результаты: 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, 

своему  городу, народу, России; 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье; 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

 формирование нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения обучающихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств. 

Содержание, виды деятельности:  
- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 

школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 

обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других российских 

религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность:  
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 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День Матери. 

 Мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», «Почему важно беречь 

честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»;  

 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 Конкурс вежливости. 

 Олимпиада «Самый воспитанный». 

 Конкурс плакатов, рисунков. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Урок Доброты 

 Благотворительная акция «Ты не один» 

 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш» 

 КТД «Новогодний праздник» 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу» 

 Акция «Помогай ветеранам» 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно» 

 Акция «Книжкина больница»  

 Весенняя неделя добра» 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции календарных праздников»; 

«Широкая Масленица», «Рождество Христово»; (традиции, обычаи и обряды наших предков, 

посвященные взаимосвязи человека и природы, человека и семьи, человека и родной земли). 
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Классные часы, беседы: 

 «Все мы разные, но все равные» 

 «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем» 

 «Что значит уважать другого»…. 

 «Делами добрыми едины» 

 «Кого я считаю толерантным человеком» 

 «Россия – дом более 100 народов» 

 «Мы вместе - едины!» 

  «Давайте жить дружно». 

   «День рождения класса». 

   «Голубая планета Земля». 

   «В человеке должно быть все прекрасно…». 

   «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

 
 

 

Игровая деятельность 

 «Любовь», «Истина», «В поисках справедливости»,  

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях. 

 

Формы работы: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия,  просмотр учебных фильмов, 

праздники, коллективные игры, акции благотворительности и милосердия. 

Пути  реализации  модуля 
 Работа  детских  объединений 

 Работа  школьной  библиотеки 

 Организованная  система  КТД 

 Включение  воспитательных  задач в урочную  деятельность 

Планируемые результаты: 
      - нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

     - неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

    - уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое отношение к младшим. 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых 

навыков и умений. 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей 

разных профессий: 

 «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и духовных 

ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

  «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – труд». 

 Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Игровая деятельность: 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

Подвижные игры. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция 

«Осенний лист»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция «Мастерская 
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Деда Мороза»; оформление класса к Новому году; акции по сбору макулатуры «Помоги 

библиотеке»). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные  видео экскурсии на предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

 

 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях 

 Природоохранительная деятельность. 

 Экскурсии на предприятия города. 

 

Формы работы: 
беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, проект 

«Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей,  

Пути  реализации  модуля 

 Работа  детских  объединений 

 Организованная  работа  КТД 

 Включение  воспитательных  задач  в урочную  деятельность 

Планируемые результаты: 
- положительное отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно – полезной и личностно 

значимой деятельности. 

  

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Содержание, виды деятельности: 

-формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

-развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 
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 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по выбору 

обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 Развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой деятельности. 

  «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» (на примере сравнения красоты души литературных 

героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 

Формы работы: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение  музеев, выставок, посещение конкурсов и 

фестивалей народной музыки, проведение выставок, конкурсы, участие в художественном 

оформлении помещений, акции, КТД. 

Пути  реализации  модуля 

 Включение  воспитательных  задач в урочную деятельность 

 Участие в творческих  конкурсах 

 Выставка декоративно-прикладного творчества 

 Организация  проведения  экскурсий 

 

V.Основные  формы  повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их нравственного развития, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся,   
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основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по развитию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

 

Ожидаемые  результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

9 класс: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 - опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 - знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

                                          

МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю» Л.М. Фридман 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся)  

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных ориентаций 

школьников  

МОНИТОРИНГ 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Методика «Репка». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

МОНИТОРИНГ 

«Особенности саморегуляции поведения учащихся в процессе выполнения трудового 

поручения» 

         МОНИТОРИНГ 
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Методика диагностики уровня творческой активности  обучающихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

 

Приложения к программе духовно – нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед 
▪     Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

▪     Кто создал правила человеческого поведения? 

▪     Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

▪     Зачем быть вежливым? 

▪     Неразлучные друзья - взрослые и дети. 

▪     Дружба - это... 

▪     Как выбирать друзей? 

▪     Отзывчивость и доброта. 

▪     Спешите делать добро. 

▪     Что значит быть откровенным. 

▪     Как мы выглядим. 

▪     О лени и лентяях. 

▪     Причины обид. 

▪     Кто такие эгоисты? 

▪     Правда и ложь - какие они? 

▪     Что такое характер? 

▪     Душевность и бездушность. 

▪     Что значит быть счастливым? 

▪     Мир без улыбки. Какой он? 

▪     Кем  и каким я хочу быть? 

▪     Достоинства и недостатки. 

▪     Маленький, да удаленький. 

▪     Человек в природе и его здоровье. 

▪     Дом, в котором ты живешь. 

▪     Прогулки в лес. 

▪     У природы нет плохой погоды. 

 

Проекты 

Социальные проекты 
В программе указываются краткие описания реализуемых социальных проектов по 

направлениям воспитания (например, собачий питомник, помощь ветеранам, Очистим 

наш пруд, Мусор, шефство в младшем классе и т.п.). 

Проект  может включать  следующие разделы:  

1.  название (понятное   детям); 

2.  ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

3.  основные события и  механизмы реализации проекта; 

4.  участники проекта с указанием того - кто, что и когда делает (что  делают 

ученики? что делают педагоги? что делают родители?); 

5.  результаты проекта, способ оценки результата; 

6.  способ хранения  информации о проекте,  оформление. 
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Примерные темы информационных проектов: 
 Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта 

 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

 «Изречения великих людей о нравственности» 

 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

 «Что в дружбе главное?» 

 «Славные сыны родного края» 

 «Отважные герои Руси» 

 «Писатели и поэты нашей Родины» 

 «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

 «Трус не играет в хоккей!» 

 «Великие русские композиторы» 

 «Великие русские художники» и др. 

 Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных 

фильмов для совместного знакомства , для обсуждения, для родителей. 

Книги для чтения 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

Барто А. Л. Стихи 

Братья Гримм Сказки 

Волков В. «Волшебник Изумрудного города» 

Добронравов Н. «Если отец герой!» 

Дудин М. «Берегите землю» 

Гайдар А. П. Повести и рассказы 

Драгунский В. Ю. Рассказы 

Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

Катаев В. П. «Сын полка» 

Короленко В. Г. «Дети подземелья» 

Крылов И. А. Басни 

Маршак С. Я. Стихи 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Милн А. «Винни-Пух и все-все-все» 

Михалков С. В. Стихи 

Мошковская Э. Э. Стихи 

Носов Н. Н. Рассказы 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

Осеева В. А. Стихи 

Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 

Перро Ш. «Золушка» 

Пляцковский М. «Мама» 

Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

Пушкин А. С. Сказки 

Родари Дж. «Чиполлино» 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 

Симонов К. М. «Родина» 

Толстой Л. Н. Рассказы 

Чуковский К. И. Сказки 

Яковлев Ю. «Мама» 
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Мультфильмы 
«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса т журавль» 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 

«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик семицветик» 

Фильмы 
«Тимур и его команда» 

«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Приключения желтого чемоданчика» 

«Приключения Буратино» 

«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек» 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. - М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах   

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪                     Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
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▪                     Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪                     Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪                     Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪                     Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪                     Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Обучающихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла - если сформировано полное и четкое представление 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 
Методика «Сюжетные картинки» (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и 

т.д. 

 Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой - плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) - на безнравственный поступок. 
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Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл - нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла - нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1.  Если я знаю, что поступил неправильно, то ... 

2.  Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то ... 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно ... 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я ... 

5.  Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я ... 

6. Если бы я был на месте учителя,  я ... 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

 Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг ... 

Не люблю людей, которые ... 

Больше всего люблю тех людей, которые ... 

Когда меня нет, мои друзья ... 

Я хотел бы, чтобы мои друзья ... 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как ... 

когда я был маленьким, моя семья ... 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть ... 

Моей самой большой ошибкой было ... 

Если ты совершаешь дурной поступок, то ... 

Отношение к себе 

Если все против меня ... 

Думаю, что я достаточно способен ... 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто ... 

Наибольших успехов я достигаю, когда ... 

Больше всего я ценю ... 
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Анкета-опросник «Настоящий друг» 
1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» -  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» -  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной 

школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно 

уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют 

на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет 

ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе? 
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7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с 

собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ - - + + + + - - -». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 
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2.2.4. Программа формирования  экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

  

Пояснительная записка  

        Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведении обучающихся 9 классов, работающих по адаптированным  

общеобразовательным программам.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

•научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

•научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

Полное название учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение-  

Специальная (коррекционная) школа № 9 

Наименование программы 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Цель программы 

Социально-педагогическая поддержка  в 

сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Задачи программы 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе;  

- Формирование представлений об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- Формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Срок реализации 2023 – 2024г.г. 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

  

  

Обучающиеся 9х классов, педагогический 

коллектив школы. 
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использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

•сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

•сформировать представление о рациональной организации режима дня,  

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,  

анализировать и контролировать свой режим дня; 

•дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака,  

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

•дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

•сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

•сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

•сформировать потребность обучающегося  безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с  

особенностями роста и развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического 

сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

        В Программе реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие 

каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые 

условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с 

опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень 

подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку 

самоорганизации; жизненный опыт.   

      Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой 

здоровья. Он предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по 

трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи и 

взаимопомощи  при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

       Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры 

умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические 

паузы, прогулки на природу).   

     Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника.    
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа жизни  

 

Ценностные 

установки  

 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни.  

 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, и 

социально-

психологическое.  

 

-у обучающихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном,  

психическом и социальном 

здоровье человека; 

-обучающиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

 -обучающиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-обучающиеся знают о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

МКОУ СКШ №9 

 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса.  

 

Отношение к здоровью 

обучающихся как главной 

ценности. 

-соблюдение гигиенических 

норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы.  

 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния.  

 

- полноценная  и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

кружках, на занятиях ЛФК, 

ритмики); 

-рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 
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занятий активно-двигательного 

характера в начальных классах.   

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ.  

 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

 

-эффективное внедрение в 

систему работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс.  

 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями).  

 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания.  

 

-эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.   

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни  

 

Задачи формирования  

здорового образа жизни  

 

Виды и  формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни.  

 

 Формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью. 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).   

Спортивные кружки, дни 

здоровья, (внеурочная 

деятельность). 

 Урок  физической культуры 

(урочная). Подвижные игры 

(урочная, внеурочная). 

 Спортивные соревнования 

(внеурочная, внешкольная).  

 

Создание 

здоровьесберегающ 

ей инфраструктуры 

МКОУ СКШ №9.  

 

Организация качественного 

горячего питания обучающихся. 

Оснащение физкультурного 

зала, спортплощадки 

необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися  (учитель 

физической культуры, 

психолог). 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

Индивидуализация и 

дифференциация обучения. 
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учебную и внеурочную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

 

Организация  подвижных игр 

на переменах, динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках, зарядки до занятий. 

Организация работы 

спортивных кружков и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, 

походов и т. п.).  

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями).  

 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Семинары, консультации по 

различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. Пропаганда для 

родителей необходимой 

научно-методической 

литературы. 

 

      Важное место в экологическом обучении отводится начальной школе, так как именно 

она закладывает основы взаимоотношений человека с природой и социальной средой. 

Изучение природы позволяет воспитывать в ребенке эстетическое, патриотическое чувство, 

бережное отношение к окружающей среде. 

      Внимание к проблемам экологического образования детей младшего школьного 

возраста можно объяснить двумя основными причинами: необходимостью рассматривать 

экологическое образование как непрерывный и систематический процесс в течение всего 

периода школьного обучения и активностью формирования элементарной экологической 

культуры в наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребенка с  

природой. 

      Работа по экологическому образованию проводится как  на уроках, так и во 

внеурочное время. Изучение экологического материала ведется на уроках окружающего 

мира.  

      Здесь на доступном обучающимся уровне рассматриваются связи между живой и 

неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и 

человеком. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры 

школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологических 

связей трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные 

процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников.  

      Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 
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образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственно-

экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В программе 

экологического воспитания можно выделить следующие направления работы:   

− Общекультурное и социальное направление работы, (дидактические игры, беседы, 

заочные путешествия, викторины);  

− Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры, игры-путешествия).  

− Практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

класса, подкормка птиц)  

− Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).  

     Работа по данным направлениям может быть реализована при проведении 

внеклассной воспитательной работы и в рамках  внеурочной деятельности. Во внеклассной 

работе, используются следующие формы работы: 

 - Экскурсии в природу; 

 - Небольшие сообщения, беседы; 

 - Экологические игры и викторины;   

- Праздники;  

 - Акции.  

    Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения 

в начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:   

−  Повышение уровня информированности; 

 − Повышение интереса к природе родного края;  

−  Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 − Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку. Ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 − Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 − Обучающийся способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности;  

 − Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.   

Ожидаемые результаты формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни.  

У выпускника школы сформировано: 

- представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- представление о рациональной организации режима дня;  

- представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах, влияющие на здоровье детей; 

- представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье; 

- представление об основных компонентах культуры безопасного и здорового образа 

жизни; 

- готовность ребенка безбоязненно обращаться к врачу; 

- умение осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье; 

- навык выполнения правил личной гигиены в условиях образовательного учреждения и 

вне его; 

- умение составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
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- навык позитивного коммуникативного общения; 

- представлений об основах экологической культуры; 

- владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания 

первой медицинской помощи; 

- понимание неразрывности взаимосвязей в природе; 

- чувство ответственности за состояние окружающей среды;  

- проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения к природе.   

Диагностика и оценка эффективности реализации программы 

Диагностика здоровья 

обучающихся  

 

Мониторинг групп здоровья 

Мониторинг групп по физкультуре  

 

Мониторинг по пропускам уроков (по болезни) 

Диагностика формирования 

безопасного образа жизни  

 

Количество травмоопасных ситуаций с 

обучающимися школы  

 

Количество ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей 

Диагностика потребности в 

здоровом образе жизни 

Занятость в спортивных секциях 

Количество участников спортивных соревнований, 

конкурсов и других мероприятий по ЗОЖ 
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2.2.5. Программа коррекционной работы 
 

 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа в МКОУ СКШ № 9 представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психо-физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского  блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа в школе № 9  с обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

 1.  Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

 психолого -педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей;  

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

 проведение мониторинга  динамики  развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами),  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся, 
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 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― психокоррекционные методики и технологии, 

― беседы с обучающимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

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

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов школы № 9 в процессе реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы. Оптимально  выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. В школе чётко организована работа специалистов: проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие  занятия в оснащённых  всем 

необходимым оборудованием кабинетах. Взаимодействие специалистов требует: 

― комплексности в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Программа включает в себя: 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей;  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы,  

 коррекционные занятия. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей  

Психолого-педагогическое  сопровождение детей в рамках реализации Программы исходит 

из основных принципов гуманистической педагогики: 

единство сознания, деятельности и общения; 

учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, что дает возможность выбирать 

тип взаимодействия; 
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«зоны ближайшего развития», что помогает определить тот уровень развития, которого 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья может достичь в ближайшее время. 

Сопровождение осуществляется в рамках деятельности ПП(к) 

           ППк – организационная форма взаимодействия всех участников психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в ОУ, в рамках которой 

происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Цель: создание целостной системы сопровождения (диагностико - коррекционного, 

психолого-педагогического), обеспечивающей оптимальные условия для обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся в соответствии с образовательными 

потребностями , возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием физического и психического здоровья обучающихся. 

Задачами ППк являются: 

1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие: 

- для оценки динамики обучения и коррекции; 

- для внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Внеплановые заседания ППк проводятся: 

- при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; 

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося; 

- в соответствии с запросами родителей (законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося), педагогических и руководящих работников школы; 

- с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.  

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень 

социализации и адаптации обучающегося.  

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося.  

 

Мониторинг  динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Задачей коррекционно-развивающей работы является  помощь   (содействие)   ребенку   в  

решении  актуальных  задач развития,   обучения,      социализации:  учебные  трудности,  

проблемы  с выбором   образовательного  и  профессионального  маршрута,  нарушения 
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эмоционально-волевой  сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

Результатами реализации программы  можно считать те изменения, которые произошли:     

1. В отношении образовательного процесса в целом: 

1.1. Увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся: 

в увеличении числа семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и включенных в активное социальное пространство города; 

в повышении психологического комфорта обучающихся на занятиях и, как следствие, в 

активизации потребности в получении новой информации – появление «желания учиться» 

и потребности в учении; 

в более быстром овладении социальными компетенциями  при тех же прилагаемых усилиях 

или же с их уменьшением.  

1.2. Улучшение качества образовательного процесса за счет: 

оптимизации образовательных программ путем разработки моделей индивидуальных 

маршрутов сопровождения детей; 

улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь от потребностей 

участников образовательного процесса. 

2. В отношении участников образовательного процесса: 

2.1. Педагогов: 

повышение психологической грамотности; 

оказание психологической помощи в решении личных проблем, содействие в личностном 

росте (консультирование); 

разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками образовательного 

процесса; 

2.2. Обучающихся: 

приобретение ребенком необходимых для социального включения навыков и компетенций 

2.3. Родителей обучающихся: 

психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении жизненных 

трудностей, оказывающих влияние на сферу учебной деятельности ребенка; 

получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и о способах и 

средствах психологического развития ребенка, развития его речевых функций; 

получение информации о динамике развития ребенка в рамках сопровождения. 
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2.2.6 Программа внеурочной деятельности 

 

Основными целями внеурочной деятельности являются  

   создание условий для достижения обучающимися с умственной         

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимого для жизни в обществе 

социального опыта. 

 всестороннее развитие и социализация каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время.  

  развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально - значимую практическую 

деятельность 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

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

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

Направления внеурочной деятельности 
 Коррекционно-развивающее 

 Духовно-нравственное  

 Спортивно-оздоровительное  

 Общекультурное 

 Социальное. 

Виды внеурочной деятельности: 

- игровая 

- досугово – развлекательная 

- спортивно – оздоровительное 

- общественно-полезная 

- трудовая 

-социально-творческая 

-туристско-краеведческая 

- социальное творчество. 

Формы внеурочной деятельности: 
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Игры, экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные 

практикумы, проекты, смотры - конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

В результате реализации адаптированной рабочей программы внеурочной 

деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Первый уровень — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности в  повседневной жизни.  

Второй уровень – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.  

3. Принципы: 

1) Включение обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) в активную 

деятельность. 

2) Доступность и наглядность. 

3) Связь теории с практикой. 

4) Учёт возрастных особенностей. 

5) Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6) Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Учитываются следующие факторы: 

1) Особенности возраста, класса. 

2) Индивидуальные особенности  обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

3) Интересы и психофизические возможности обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями). 

Направления реализации программы. 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения обучающимися  с УО (интеллектуальными нарушениями)  свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) в свободное от учёбы время организационно-

управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся  в 

свободное от  учёбы время. 

4.Информационная поддержка занятости обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями)  во внеурочное время. 

6.Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
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обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

. 

Направление Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Беседы о ЗОЖ, занятия на 

свежем воздухе, соревнования, 

игры. 

 

- формирование, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся с УО 

(интеллектуальной 

недостаточностью). 

- формировать  двигательные 

умения и навыки обучающихся  

с УО (интеллектуальной 

недостаточностью); 

- развивать двигательные, 

качества (быстроту, силу, 

гибкость, выносливость, 

глазомер, ловкость); 

- развивать  двигательные 

способности (функции 

равновесия, координации 

движений). 

Общекультурное Беседы, занятия, экскурсии. 

формирование знаний, 

умений и навыков культурного 

общения и норм поведения в 

различных жизненных 

ситуациях.  

познакомить обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) с правилами, 

нормами поведения в 

общественных местах; 

развивать коммуникативные 

способности обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

содействовать формированию 

адаптивного типа 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

уважительного и тактичного 

отношения к личности другого 

человека. 

Духовно - нравственное Занятия, беседы, чтение 

художественной литературы, 

 воспитание нравственных 

чувств и этического сознания у 

обучающихся с умственной 
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 прослушивание композиций, 

экскурсии. 

отсталостью 

(интеллектуальными  

нарушениями).  

сформировать 

первоначальные представления 

о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

научить приемам и правилам 

ведения дискуссии, 

аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно 

слушать мнение собеседника; 

воспитывать трудолюбие, 

уважение к правам и свободам 

человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, 

семье; 

Социальное  Занятия, беседы, экскурсии.  формирование 

мыслительных навыков, умение 

работать в команде, 

расширение кругозора, 

развитие творческих 

способностей.        

повышать уровень 

 познавательной активности и 

расширять объем у  

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся 

знаний и представлений об 

окружающем мире. 

сохранять и укреплять 

здоровье обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  и формировать 

мотивацию у них на здоровый 

образ жизни. 

формировать навыки и 

умения необходимые для 

успешного вхождения в 

общество в процессе трудового, 

социально бытового обучения.  
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Коррекционно - 

развивающее 

Индивидуальная и групповая 

работа 

формирование социально-

адаптированной личности 

посредством создания единого 

реабилитационно - 

развивающего пространства 

обучающихся.  

способствовать 

формированию навыков  

сотрудничества: умение 

договариваться, обмениваться 

мнениями, понимать и 

оценивать себя и других; 

развивать речь, элементарные 

математические представления; 

способствовать развитию 

пространственно- временных 

представлений. 

формировать социально-

бытовые знания у обучающихся  

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями);  

развивать высшие психические 

функции (память, внимание, 

мышление и т.д.) 

 

Программа 

 Спортивно - оздоровительное направление 

Пояснительная записка 

В  настоящее время внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса в каждом образовательном учреждении, в том числе в 

специальных (коррекционных) школах  обучающихся с ОУ (интеллектуальными  

нарушениями). Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достижения 

обучающимися с ОУ  (интеллектуальной недостаточностью) планируемых результатов 

основных образовательных программ начального и основного общего образования. 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие 

требования к обучающимся  с ОУ (интеллектуальной недостаточностью) и их здоровью. 

Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся 

с ОУ (интеллектуальной недостаточностью) к собственному здоровью.  При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя 

физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное 

учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового 

образа жизни, 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОУ 

(интеллектуальными нарушениями)  нашла отражение в многочисленных исследованиях 

ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у обучающихся с ОУ 

(интеллектуальными нарушениями)   мотивации на ведение здорового образа жизни, через 

организацию культурной  здоровьесберегающей практики детей. Через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей  компетентности. 

Исходя из выше изложенного, в целях формирования,  сохранения и укрепления 

здоровья, или воспитания здорового образа жизни обучающихся разработка  программы 
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спортивно-оздоровительного направления является крайне актуальной и необходимой.  

 Цель:  

- формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 
- формировать  двигательные умения и навыки обучающихся  с УО 

(интеллектуальными нарушениями); 

- развивать двигательные, качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость, 

глазомер, ловкость); 

- развивать  двигательные способности (функции равновесия, координации 

движений). 

В процессе физического воспитания, обучающиеся с УО (интеллектуальными 

нарушениямми) приобретают определенную систему знаний о физических упражнениях, их 

структуре, оздоровительном воздействии на организм; осознают свои двигательные 

действия; получают необходимые знания о выполнении движений, спортивных 

упражнений, игр. 

Занимаясь физическими упражнениями, обучающийся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) закрепляет знания об окружающем, он познает свойства предметов, у него 

обогащается словарный запас, развивается пространственная ориентировка, память, 

внимание, мышление, воображение. 

В процессе воспитания у обучающихся с  УО (интеллектуальными нарушениями)   

формируются:  

1) потребность в ежедневных физических упражнениях; 

2)  умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

3) самостоятельность, творчество, инициативность;  

4) самоорганизация, стремление к взаимопомощи.  

Кроме того, у обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)   

воспитывается стремление к помощи взрослого в проведении и организации разнообразных 

форм спортивных игр. Создаются благоприятные условия для воспитания положительных 

черт характера (организованности, скромности, отзывчивости и т.п.); закладываются 

нравственные основы личности (чувства собственного достоинства, справедливости, 

товарищества за порученное дело, умение заниматься в коллективе); осуществляется 

воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, настойчивость, самообладание); прививается культура чувств, эстетическое 

отношение к физическим упражнениям. 

 

Коррекционно-развивающие задачи направлены: 
- на преодоление недостатков двигательной сферы, физического и психического 

развития обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями); 

- развитие коррекции высших психических функций( памяти, внимания, 

восприятия, мышления) до коррекции недостатков характера, поведения  

(неуравновешенности, противоречивости, пугливости и неразумного бесстрашия); 

- развитие «эмоционального интеллекта», создание в группе продленного дня 

дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения 

детей друг с другом. 

 

Тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование 
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Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

    Сроки 

проведения 

                            Тема Форма проведения 

Сентябрь 1. «Что такое здоровье?» Беседа 

2. «Подвижные игры на улице» Прогулка 

3. «Сороконожка» Спортивная эстафета 

4. «Мой веселый звонкий мяч» Спортивное развлечение 

Октябрь 1. «Юный – краевед – турист» Туристический слет 

2. « Станем сильными и здоровыми» Беседа 

3. «Делай с нами! Делай как мы! Делай 

лучше нас!» 

Спортивно-

оздоровительная игра 

4. «Мы за здоровый образ жизни» День здоровья 

Ноябрь 1. «Угадай, вид спорта» Дидактическая игра 

2. «Моя семья и физкультура» Беседа 

3. «Веселые старты» Соревнование 

Декабрь 1. «Три богатыря» Спортивная игра 

2. «Мое здоровье зависит от меня» Беседа 

3. «Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

Прогулка 

4. «Зимние забавы» День здоровья 

Январь 1. «Кто быстрей?» Спортивные состязания 

2. «Мужичок с ноготок» Соревнование 

Февраль 1. «Спорт и здоровье» Информационное 

сообщение 

2. «Путешествие в страну 

Спортландия» 

Спортивный час 

3. «Сын полка» Игра – эстафета 

4. «Одень спортсменов перед 

соревнованием» 

Дидактическая игра 

Март 1. «Физическая культура и 

рациональное питание» 

Информационное 

сообщение 

2. «Самый сильный» Игра - эстафета 

3. «В здоровом теле – здоровый дух» День здоровья 
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Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» Беседа 

2. «О, спорт – ты мир» Спортивное состязание 

3. «Мы за здоровый образ жизни» Конкурс рисунков 

4. «Подвижные игры на улице» Прогулка 

Май 1. «Зарничка» Спортивно-

патриотическая игра 

2. «Не урони мяч» Конкурс 

3. «Азбука здоровья» Игра – путешествие 

4. «Играйте вместе с нами» День здоровья 

 

Программа 

Духовно-нравственное направление 

Пояснительная записка  

Особое внимание уделяется развитию этических и эстетических понятий (добро, 

зло, долг, совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, смысл жизни и 

счастья, прекрасное и безобразное), которые способствуют формированию нравственно-

волевой сферы личности.  Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым 

сейчас потому, что идет процесс формирования нового поколения российских  граждан и 

введения новых образовательных концепций. Воспитание гражданина –  одно из главных 

условий национального возрождения.  Понятие  гражданственность  предполагает  

освоение  и  реализацию  ребенком  своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к  родному краю, Отечеству. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть  в  нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга.    Под духовно-нравственным воспитанием понимается 

передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе российских 

традиций, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей.    Духовно-нравственное   воспитание   является   неотъемлемой   

частью   общего  учебно-воспитательного процесса. Программа духовно-нравственного 

развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  в  духе  любви  к  Родине,  

уважения  к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

  Программа духовно-нравственного направления для  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)   на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта 

воспитательной работы по гражданско-патриотическому  направлению в МКОУ СКШ  №9.  

      Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 

развития.  

     В педагогическом смысле воспитание - процесс  целенаправленный, 

осознаваемый педагогом и обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями).  

    Цель:  воспитание нравственных качеств и этического сознания у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями).  

Задачи: 
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1.Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье. 

2.Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

3. Воспитывать в каждом обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

Основные принципы организации воспитания духовно – нравственного 

направления:  

- Принцип открытости.  

- Принцип деятельности.  

- Принцип свободы участия.  

- Принцип обратной связи.  

- Принцип сотворчества.  

- Принцип успешности. 

Обучающиеся с умственной отсталостью    (интеллектуальными  

нарушениями) должны знать: 
- правила и нормы поведения в различных ситуациях; 

- правила поведения в школе, в магазине, на улице, в транспорте; 

- об основных  моделях коммуникативного поведения; 

Программа духовно-нравственного направления  и воспитания у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе  направлена: - на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основанную на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов;  -  на воспитание в каждом обучающемся 

гражданина и патриота; -  на раскрытие способностей и талантов у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  -  на подготовку их к жизни 

в социуме.   

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

обязанностям человека (гражданско - патриотическое); 

 - воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- нравственного 

поведения (нравственно-этическое);  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(социально-трудовое); 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Каждое из направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям  в  

контексте  формирования  у  них  нравственных  чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

 Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предлагаются следующие формы и методы работы.  

Формы работы: 

1.  Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

 2.  Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств 

обучения; 

 3.  Экскурсии, встречи, целевые прогулки; 

 4.  Тематические вечера духовно-нравственной направленности;  

Используемые формы и методы должны позволить обучающимся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

- сформировать духовно-нравственные ценности личности;  

- уметь формировать свое собственное мнение и корректировать самооценку; - 

уметь проявлять терпимость в общении с окружающими; 

 - сформировать коммуникативные навыки.  

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания содержит 

материал, помогающий обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) достичь  уровня знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации и интеграции в современное общество.   Процесс духовно-нравственного 

воспитания, развития, социализации у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) носит интегративный и развивающий характер. Это 

проявляется в сознательном принятии определенных ценностей, в движении от знания к 

личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней.  Важным 

условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия образовательной организации с 

семьей, внешкольными организациями - представителями традиционных религиозных 

организаций, общественными организациями, организациями детского и молодежного 

движений, опирающихся в своей деятельности на базовые национальные ценности.  Такое 

сотрудничество строится на использовании  различных форм взаимодействия при ведущей 

роли педагогического коллектива образовательной организации. Различные мероприятия, 

акции с участием представителей общественных организаций, бесед, праздников, 

экскурсий, чтение литературы  духовно-нравственного содержания, выставки, концерты, 

конкурсы.  

Введение 

Программа патриотического воспитания разработана в соответствии  с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ НА 2016-2020 

годы», «Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ.  

Программа ориентирована на обучающихся специальной (коррекционной)  школы.  

Она определяет содержание, основные пути развития системы патриотического воспитания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  её 

основные компоненты, позволяющие формировать готовность служить Отечеству. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов 

и приемов педагогических воздействий, имеет большое значение для решения 

воспитательных и социальных проблем. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания и обоснование 

необходимости её решения 
Патриотическое воспитание молодежи все чаще определяется как одно из 

приоритетных в современной молодежной политике.  

В последние годы российская образовательная система претерпела значительные 

изменения. Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности. 

Экономическая нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, 

резкое снижение социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между 

родителями и детьми заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на 

возможности воспитания. 

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того, чтобы стать 

патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она 

есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь 

показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейных 

традициях родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это 

хорошие уроки мужества для подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта 

проблема очень актуальна.  

В статье №2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
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29.12.2012 N 273-ФЗ определены требования к воспитательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Среди важнейших 

названа задача патриотической направленности: «Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье». Федеральный государственный образовательный стандарт подчеркивает 

значимость и актуальность патриотического воспитания, определяют место и роль 

воспитания патриотизма у российских граждан.  

Человеку и гражданину России важно знать ее историю, духовные истоки и 

традиции, чтобы понимать происходящие в ней сегодня события. Системе образования 

принадлежит ведущая роль в патриотическом становлении подрастающего поколения. 

Основной вопрос, который стоит в настоящее время перед педагогическими коллективами 

— это возрождение духовных традиций России, с очень четкой фиксацией в сознании 

ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, 

Герой, Ветеран войны и труда. 

Патриотическое воспитание в школе — это систематическая и целенаправленная 

деятельность педагогического коллектива по формированию у подрастающего поколения 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга.  

Процесс патриотического воспитания в специальной (коррекционной) школе 

является трудным и его результат не так ощутим, как в массовой школе, он осложняется 

рядом психофизиологических особенностей, присущих   обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями).  

  Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  с  

большим трудом усваивают нормы и правила поведения и общения, им  требуется больше 

времени для того, чтобы усвоить, что такое любовь к дому, семье, Родине. Смысл многих 

гражданско-патриотических качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) так и не понять, а те понятия, которые ребенок из 

массовой школы начинает осознавать ко 2-3 классу, ему будут понятны гораздо позже. 

Правила, по которым осуществляется процесс гражданско-патриотического 

формирования личности, едины, как для массовой, так и для специальной (коррекционной) 

школы, т.к. «наличие у ребенка умственной отсталости не может изменить общей идейной 

направленности воспитательной работы с ним. Уровень решения воспитательных задач в 

специальной (коррекционной) школе будет иным, чем в массовой школе». 

В настоящее время в школе  сложилась определенная система патриотического 

воспитания детей, которая включает различные направления для формирования у ребят 

чувства патриотизма. Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам 

отечественной истории, выставки, конкурсы, беседы. Первые уроки в День знаний 

посвящены Родине, героическим страницам ее истории, культуре. Главной целью этих 

уроков является раскрытие  у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) смысла понятия «любовь к Родине», воспитание у юных граждан чувств 

уважения и любви к Отечеству. Понимание сущности и значения государственных 

символов страны, уважительное отношение к ним формируется у воспитанников на уроках 

истории, обществознания, в процессе внеклассной работы, организации Уроков Мужества.  

Настоящая Программа исходит из необходимости преобразования учебно-

воспитательного процесса в единое духовно насыщенное образовательное пространство с 

целью необходимости осуществления  воспитания принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру 

ощутимый вклад должна внести современная школа. 

Общественные опросы и работа с детьми показывают, что среди молодых людей 

большими темпами растет преступность, увеличивается число наркоманов, падает 
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нравственность, возникает стремление покинуть Родину, существуют другие негативные 

явления, ослабляющие основы государства.  

Исходя из выше изложенного, в целях повышения эффективности патриотического 

воспитания у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработка и принятие программы патриотического воспитания является крайне актуальной 

и необходимой. 

Реализация программы позволит удовлетворить потребности ребенка в 

полноценном развитии как личности, поможет войти в современный мир, приобщиться к 

его ценностям через расширение представлений о родном крае и родной стране, родном 

городе,  в котором он живет.  

Цель программы: 
— развитие системы патриотического воспитания у обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  направленно  на формирование чувства 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству и своему народу. 

Задачи: 
— получение и расширение знаний обучающихся о России: её истории, традициях, 

культуре, праве и т.д.; 

— формирование патриотических чувств и сознания, обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)   на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, сохранение и развитие гордости за свою страну, её 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, спорта, культуры; 

— привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации, исторических святынь Отечества, родного города; 

— воспитание у  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) интернациональных чувств; 

— формирование гуманистического отношения к окружающему миру и людям. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)   разнообразные виды деятельности. 
Исходя из задач, можно выделить необходимость способствовать тому, чтобы 

воспитывающая среда была как можно более разнообразной, вариативной. Реализация 

программы патриотического воспитания «Моя Родина-Россия» поможет ребенку строить 

свою жизнь и после окончания школы.  

Структура и организация данной воспитательной программы строится с учётом 

различных возрастных категорий у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)    в связи со специфическими особенностями и 

задачами  духовно - нравственного и физического развития обучающихся разного 

школьного возраста и учитывается степень подготовленности обучающихся к жизни и 

деятельности в коллективе, их умения принимать решения и действовать самостоятельно. 

Предполагаемые результаты: 
Осуществление настоящей программы позволит: 

— продолжить работу над совершенствованием системы патриотического 

воспитания в школе; 

— сформировать готовность  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)    к патриотическому действию, к активной 

гражданской позиции; 

— отвлечь обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)   от противоправной деятельности; 

— сформировать такие ценности как: семья, Отечество, свобода, культура, мирное 

существование народов разных стран, экологическое благополучие;  

— привить уважение к прошлому и настоящему своего народа, традициям, 

культуре, старшим поколениям, родителям; 

— заполнить свободное время подростка социально значимыми, интересными 
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делами.  

Ожидаемые результаты  реализации Программы: 

   В результате осуществления Программы ожидается: 

-     повышение качества  мероприятий по организации и проведению 

патриотической работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями);       

-     формирование гражданской грамотности у  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями);     

-      внедрение новых форм  и методов работы по данному направлению;  

-      развитие, сохранение  славных боевых и трудовых традиций нашего края. 

-      воспитание гражданина и патриота своей Родины. 

                               Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

    Сроки 

проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь 1. «Честь и достоинство». Беседа 

2. «Я имею право на…». Дискуссия 

3. « Приучайся к добрым поступкам». Игра 

4. « Дом, в котором мы живем». Беседа 

Октябрь 1. « Что впереди….» Круглый стол 

2. « Дороги, которые мы выбираем».  Дискуссия 

3. « Я частица России» Круглый стол 

4. « Кто твой друг». Дискуссия 

Ноябрь 1. « Что мы Родиной зовем». Диспут 

2. « Прозвище – это скверно» Игра 

3. « Права человека в обществе» Круглый стол» 

Декабрь 1. « Уважай старость». Беседа 

2. « Что такое характер». Дискуссия 

3. « Новый год на Руси». Беседа 

4. « Как мы с семьей отмечаем Новый 

год» 

Круглый стол 

Январь 1. « В мире профессии» Беседа 

2. ««Добро и зло». Игра 

Февраль 1. « Солдатами не рождаются». Диспут 

2. « Герои живут среди нас». Встреча 

3. « Права человека в обществе Диспут 
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4. «Мой папа». Конкурс рисунков 

Март 1. « День 8 марта» Праздник 

2. «Вверх по лестнице жизни». Дискуссия 

3. « Знакомство с уголовным кодексом» Диспут 

Апрель 1. «Государство – это мы!». Беседа 

2.«По каким правилам мы живем?». Диспут 

3. « Жизнь прекрасна». Конкурс рисунков 

 4. « Моя Родина – Россия» Диспут 

Май 1. « Поклонимся великим тем годам» Праздник 

2. « Мы - выпускники»  Дискуссия 

3. « Скоро лето» Конкурс рисунков на 

асфальте 

4. « Что такое милосердие» Беседа 

                                                        

Программа 

Общекультурное направление 

      Пояснительная записка 

Общение – основное условие развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), важнейший фактор формирования личности, один из 

главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя 

через посредство других людей. 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение усилий с целью достижения общего результата. С первых дней жизни ребёнка 

общение является одним из важнейших факторов его психического развития. 

Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, которые 

вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила называются 

этикетом. 

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях 

(как спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести себя за 

столом, разговаривать по телефону и т.д.). 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и 

обладает такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное 

отношение к людям. 

Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. Самое 

важное, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была верной. В школьном 

возрасте ребёнок сам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать, чтобы не 

попасть впросак. Следует показать пример нормальных человеческих отношений, дать 

ребёнку знания об основных принципах, на которых эти отношения строятся, и 

контролировать, как ведёт себя ребёнок. Самый лучший способ прививать детям хорошие 

манеры – постоянно показывать им пример. Прав был А.С. Макаренко, говоря: «Не 

думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете. Вы 

воспитываете его в каждый момент его жизни». 

 

Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм 

поведения в различных жизненных ситуациях.  

Задачи: 
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1) познакомить обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с правилами, нормами поведения в общественных местах;  

2) развивать коммуникативные способности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ; 

3) содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого 

человека. 

Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение 

речевого этикета, приучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 

ситуаций.  

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный 

(показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, 

тестирование, инсценирование, практические занятия, конкурсы.  

Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить детей в том, 

что только они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность оценить 

других, понять и выразить себя через общение – являются путем к успеху в жизни, к 

возможности завоевать сердца людей. 

Главное назначение данного направления – формирование навыков общения и  

культуры поведения детей, развитие и совершенствование их нравственных качеств, 

ориентация на общечеловеческие ценности. 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению – это практический педагогический курс для развития навыков 

межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми.. Благодаря 

специально разработанным играм и упражнениям у детей сформируются эмоционально-

мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым. 

 

 Ожидаемые результаты: 
 обогащение личного опыта общения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 овладение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

культурой общения.  

Календарно-тематическое планирование 

 

9 класс 

 

Сроки 

проведения 
Тема  Форма проведения 

Сентябрь 

1.«С кем поведешься…». Тест-игра 

2.Слова-паразиты. Занятие - практикум 

3.Диалог. Ролевая игра 
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4.Понятие диалога и его 

слагаемых. 
Тест-игра 

Октябрь 

1.Виды диалога: беседа, спор. Беседа, спор 

2. «Как правильно вести себя за 

столом». 

3.«Мы можем понимать друг 

друга». 

   Занятие - 

практикум 

 

         Ролевая игра 

4.Письменное приглашение. Творческое - занятие 

Ноябрь 

. 

. 

1.Приглашение по телефону. 
    Занятие - 

практикум 

2.Приглашение и ответ на него.  
Конкурс 

приглашений 

3.Вежливо, невежливо, грубо. Беседа, спор 

Декабрь. 

1.Этикетные жанры и слова 

вежливости. 

Практическое - 

занятие 

2.Будьте взаимно вежливы. Ролевая игра 

3.Паспорт человека. Дискуссия 

4.Учитывай с кем, почему и для 

чего ты общаешься. 

Практическое - 

занятие 

Январь 
1.Правила и законы общения . Ролевая игра 

2.Правила и законы общения. «С 

тобой приятно общаться» 
Тест-игра 

Февраль. 

1.Мы живем среди людей. Беседа 

2.Этикет народов мира.  

Игра-путешествие «Вокруг 

света». 

Ролевая игра 

 

Игра-путешествие 

3.Спор. Ролевая игра 

4.Виды споров. Дискуссия 

Март 

1.Культура спора. Беседа, спор 

2.Разговор с взрослым . Дискуссия 

3.Тон разговора . Тест-игра 
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Апрель 

1.Занятие - практикум 

«Искусство делать комплименты». 
Занятие - практикум 

2.Об одном и том же по-разному.          Ролевая игра 

3.Выражение собственной точки 

зрения. 
Тест-игра 

4.Самое беспокойное слово на 

свете. 
Занятие - практикум 

Май 

1.Обманчивое  «Потому».          Ролевая игра 

2.Учимся прощать.  Ролевая игра 

3.Взаимоотношение в семье Тест-игра 

4. «Семь наших «Я».  

Научись смотреть на себя со 

стороны. 

Дискуссия 

 

Программа 

Социальное направление. 

Пояснительная записка. 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа готовит обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельному труду и 

дает им определенный объем знаний и умений по ряду предметов школьного курса, а также 

необходимые нравственные понятия, навыки культурного поведения. Процесс обучения и 

воспитания, направленный на формирование личности ребенка, коррекцию недостатков 

развития, в конечном счете, создает предпосылки социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Последние десятилетия внесли в жизнь общества множество перемен, которые 

отразились на образовании и воспитании подрастающего поколения, повлекли за собой ряд 

трудностей в решении вопросов социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школ. Произошла смена приоритетов и в 

задачах коррекционной школы. На первое место выходит задача социальной адаптации у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальная адаптация, т.е. активное приспособление к условиям социальной среды 

путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, 

принятых в обществе, является универсальной основой для личного и социального 

благополучия любого человека. Обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   не в состоянии сами выделять, осознавать и усваивать 

те звенья социальных структур, которые позволяют личности комфортно поддерживать 

существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и 

цели. По сути, он лишен основы самостоятельного, благополучного существования в 

сложном современном социуме. Поэтому социальная адаптация является не только 

важнейшей задачей обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), но и средством компенсации первичного дефекта. В 

условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции на рынке труда, при повсеместном 

использовании новых технических средств, в том числе и компьютеризации, социальная 



134 
 

адаптация выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 

становится более сложной, но вместе с тем более значимой. 

Практика и специальные исследования указывают на следующие проблемы 

трудовой, бытовой и психологической адаптации выпускников специальной 

(коррекционной) школы. Это тенденция к частой смене работы, не всегда объективно 

обоснованная удовлетворенность заработком; имеют место трудности в установлении 

контактов с членами коллектива, отстраненность от участия в общественной и культурной 

жизни.. Большие проблемы возникают у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в связи с неумением правильно распределить бюджет, 

спланировать накопления, рационально вести хозяйство.  

Причины затруднения связаны не только с особенностями психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в развитии, 

вследствие умственной отсталости и определенной изолированности отличаются рядом 

особенностей: неадекватностью поведения, отсутствием умения устанавливать отношения с 

взрослыми и сверстниками, скудостью представлений об окружающем мире, 

неразвитостью адаптационных способностей.  

Исходя из выше изложенного, в целях повышения эффективности социального 

воспитания обучающихся разработка и принятие программы социального воспитания 

является крайне актуальной и необходимой.  

Цель: формирование мыслительных навыков, умение работать в команде, 

расширение кругозора, развитие творческих способностей. 

             Задачи: 

1. Повышать уровень  познавательной активности и расширять объем у  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире. 

 2.Сохранять и укреплять здоровье обучающихся с умственной отсталостью 

((интеллектуальными нарушениями)  и формировать мотивацию у них на здоровый образ 

жизни. 

  3.Формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество в 

процессе трудового, социально бытового обучения.  

 

Обучающиеся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

должны знать и уметь:  

-  владеть элементарными навыками самообслуживания; 

-  содержать в чистоте класс, рабочие место, шкафы, обувные полки и т. д.; 

-  отвечать за себя,  за свои поступки; 

-овладеть элементарными навыками самообслуживания; 

 -знать и выполнять правила поведения во время урока, перемены, в столовой, 

спортивном  зале и т. п.; 

-участвовать в дежурстве по школе, по столовой; 

 -уметь ухаживать за комнатными растениями и растениями; 

-соблюдать простейшие правила поведения за столом; 

-использовать в речи доступные возрасту стереотипы общения в различных 

ситуациях (приветствия и прощания, благодарность и извинения); 

-правильно ухаживать за одеждой и обувью; 

-выполнять мелкий ремонт одежды, обуви; 

 -уметь пользоваться бытовыми приборами;  

-владеть своим эмоциональным настроением; 

- понимать родственные отношения внутри семьи, среди знакомых. 

-  знать возрастные особенности организма и влияние на него алкоголя, никотина, 

наркотических и психотропных веществ; 

-справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей; 
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-правильно вести себя в общественных местах; 

-пользоваться столовыми приборами, эстетично принимать пищу; 

-следить за своей походкой, жестикуляцией; 

-соблюдать аккуратность во внешнем виде; 

-пользоваться простыми стереотипами этикетного обращения; 

-видеть положительное в общении (сотрудничество, взаимопомощь, 

справедливость в разрешении конфликтов); 

-правильно вести себя в общественных местах; употреблять речевые этикетные 

стереотипы в различных ситуациях; 

-соблюдать правила мужского и женского этикета; добиваться непринужденности 

 в соблюдении правил поведения. 

-понимать необходимость планирования своей работы; уметь планировать свою 

работу; 

- оценивать свои профессиональные склонности, профпригодность; 

-строить профессиональные и жизненные планы (обладать навыками планирования 

и целеполагания); 

 -знать и понимать содержание основных правовых документов. 

-соблюдать права и обязанности  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  и педагогов МКОУ СКШ №9. 

 

Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

 

Сроки 

проведения 

Тема Форма проведения 

Сентябрь 1.«Беслан, мы тебя помним». Просмотр фильма 

2.«Стремиться к успеху или надеяться на 

чудо?». 

Беседа  

3. «Устав школы». Беседа 

4.« Правила в общении в школе, в семье, на 

улице ». 

Викторина 

Октябрь 1. «Преступления совершаемые 

несовершеннолетними ». 

Информационное сообщение  

2. «Верить в успех или надеяться на удачу?». Беседа  

 

3. « Моя безопасность  в быту». Викторина 

4. «Радоваться жизни или жаловаться на 

судьбу?». 

Беседа 

Ноябрь 1. «Моя система ценностей» Игра с элементами тренинга 

2. «Творить добро или разрушать то, что 

сделали другие?». 

 Беседа 

 

3. «Что такое жизненная ценность?». Просмотр фильма 

Декабрь 1. « Что я умею делать лучше всех?». Деловая игра 

2. «Мошенники, как их распознать?». Диспут  

3. «Правила безопасного поведения на воде». Просмотр обучающего 

фильма 

4. «Что я  знаю об электроприборах?» Конкурс 

Январь 1. Моя безопасность в моих руках». Сюжетно –ролевая игра 
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Программа 

Коррекционно – развивающее направление. 

Пояснительная записка.  

Характеризуя обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  хочется отметить, что  умственная отсталость связана с нарушениями 

интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Своеобразие развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  В структуре психики таких  

обучающихся  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 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение знаниями в 

процессе  обучения. 

Развитие всех психических процессов  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  отличается качественным своеобразием, при этом 

нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

2. « Безопасное поведение  во время мороза». Информационное сообщение 

Февраль 1. «Помощь при обморожении» Дидактическая игра 

2. «Профессии контролёра, кондуктора» Игра – драматизация 

3. « Мой безопасный отдых на природе» Конкурс рассказов 

4. «А ну ка, парни».  Конкурс 

Март 1. «А ну- ка, девушки!» Конкурс  

2. « Швея, дизайнер одежды». Беседа 

3. «Как обезопасить себя от краж?». Игра - исследование 

Апрель 1. «Сочувствие, как его выразить?». Беседа 

2. «Экологические проблемы  г. Мыски» Круглый стол 

3. «Бережливость, каждой вещи свое место». Беседа 

4. «Что безопасно? А что опасно?». Игра - развлечение 

Май 1. «Что такое этическая грамматика?». Беседа 

2. «Дружить или ссориться?». Беседа 

3. «Нас счастье не сулит обида чья-то». Беседа 

4. « Как я планирую летний отдых?». Дискуссия 
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тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки в окружающей среде. В процессе освоения учебного предмета это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала. Вместе с 

тем, несмотря на имеющиеся  недостатки обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. У этой категории  обучающихся 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 

обучающегося, воспитанника при понимании переносного смысла отдельных  фраз  или  

целых текстов. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  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.  

Особенности восприятия и осмысления у этих детей неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации также обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминает 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознается и запоминается внутренние логические связи; формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти  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 обучении и воспитании (иллюстративной, 

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

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Особенности нервной системы  обучающихся с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. Также обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

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 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Психологические особенности проявляются и 

в нарушении эмоциональной сферы. Эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью.  

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 
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причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Таковы наиболее характерные черты недоразвития и особенности протекания 

познавательных и эмоционально-волевых процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Среди основных недостатков внимания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отмечают нарушение концентрации, устойчивости, 

распределения, переключаемость и объем внимания. У обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) непроизвольное внимание несколько 

сохраннее произвольного, но и оно отличается своеобразием. Внимание ребенка находится 

в прямой зависимости от особенностей его работоспособности. 

Свойственные обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) импульсивные проявления злобы, обиды, радости и т. п. могут быть 

постепенно сглажены путем целенаправленного воспитания, способствующего 

осмысливанию им своих действий и поступков, помогающего формированию 

положительных привычек и правильного поведения в быту, необходимых для социальной 

адаптации. 

Становление личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) непосредственно связано с формированием у него 

правильного осознания своего социального статуса, с самооценкой и уровнем притязаний. 

Важнейшую роль играют взаимоотношения ребенка с окружающими, его собственная 

деятельность, а также биологические особенности.  

Система межличностных отношений обучающихся, воспитанников коррекционной 

школы включает в себя отношения обучающихся друг к другу, которые специально 

организуются педагогами в условиях класса, группы. 

Данная программа предлагает систему игровых занятий для комплексного 

психического развития умственно отсталых обучающихся, на личностное развитие и 

развитие коммуникативных навыков, а также коррекцию эмоционально – волевой сферы, 

развитие ВПФ (высшие психические функции). 

Цель:  Формирование социально-адаптированной личности посредством создания 

единого реабилитационно - развивающего пространства обучающихся.  

Задачи: 

 способствовать формированию навыков  сотрудничества: умение 

договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других; 

 развивать речь, элементарные математические представления; способствовать 

развитию пространственно- временных представлений. 

 формировать социально-бытовые знания у обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 развивать высшие психические функции (память, внимание, мышление и т.д.) 

В  коррекционно – развивающее направление  включены многофункциональные 

упражнения, которые могут  оказывать различное воздействие: 

- беседы, опросы, наблюдения; 

- словесные игры; 

- игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 

- система упражнений по развитию познавательных процессов; 

 - элементы арттерапии, сказкотерапии.     

     

В направлении предусмотрено создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательно-воспитательного процесса. 

В направлении предусмотрены, как вариативные формы получения воспитания, так 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Варьироваться может степень участия 
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специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются 

формирование следующих умений: 
- различать основные виды заданий на развитие памяти, внимания, мышления и 

участвовать в различной деятельности, используя различные материалы и приёмы работы с 

ними для выполнения заданий;  

- организовывать своё рабочее место.  

- развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление. 

-приобрести навыки восприятия; 

- научиться анализировать предложенный материал; 

              - применять полученные знания в учебном процессе. 

Коррекционно-развивающее обучение, как показали исследования, - это не просто 

добавка к общеразвивающей работе с детьми. Оно выступает как условие преодоления или 

сглаживания некоторых трудностей, возникающих вследствие биологического нарушения, 

но, что особенно ценно, оно лежит в основе формирования личности школьника, имеющего 

то или иное отклонение в развитии. 

Важным фактором в формировании личности школьника это не просто комплексное 

воспитание, а организация педагогического воздействия по принципу целостной системы 

специального обучения. При этом результат выражается не в определенных умениях, 

способностях, чертах характера, а в виде личностного новообразования, перестраивающего 

всю совокупность связей и отношений ребенка с окружающей действительностью. 

        Имея развивающую направленность, программа дает возможность 

формирования конструктивного взаимодействия со сверстниками, корригируются все 

психические функции (память, внимание, речь, образное мышление, эмоционально-волевая 

сфера, воображение и т.д). 

                                                         9 класс 

Сроки 

проведения 

Тема Форма 

проведения 

Сентябрь  Развитие психофизических функций. 

 Ориентировка в пространстве, плоскости и времени. 

1.Схема своего тела 

Занятие 

2. « Когда это бывает»,  « Картина». Д/Игра 

3.  Определение направления местонахождения предметов по 

отношению к себе «Что где находится?» количество предметов 2-6 

Занятие 

4.  Передвижение в заданном направлении. «Куда пойдёшь и что 

найдёшь?», «найди предмет». 

Игра  

Октябрь 1.  Органы речи.  Артикуляционные упражнения. Упражнения 

2. Развитие предметов в пространстве. Развитие фразовой речи. 

Закреплять название предметов мебели, посуды, способствовать 

усвоению обобщающих понятий «Мебель», «Посуда». 

 

 

Занятие 

3. «Что я умею делать лучше всех?». Игра 

4. Времена года (определение по картинкам, словесному описанию, 

стишкам). Д./И. « Продолжай». 

Д/Игра 

Ноябрь  Развитие анализаторов: зрительно-пространственных, слуховых, 

кожно-осязательных, кожно-мышечных. 1.Упражнения на 

формирование  умения идти по указанию взрослого по направлению к 

предмету. 

Упражнение 

2.  Игры и упражнения на развитие умения находить знакомые 

предметы по их словесному обозначению. 

Игры и 

упражнения 
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Декабрь 1.  Игра «Холодно – тепло – горячо». Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук, навыков письма.2.Упр. на регуляцию мышечного 

тонуса рук. 3.  Упр. на развитие кинестетической основы движений 

рук. 

Игра 

4.  Упр. на развитие динамической координации рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений. 

Упражнение на 

развитие 

Январь  Развитие артикуляционной моторики. 

1.Упр. по формированию кинестетической основы артикуляторных 

движений. 

 

Упражнение 

2.  Определение положения губ. Упражнение 

Февраль 1.Определение положения кончика языка (поднят – опущен). Упражнение 

2.  Различение узкого и широкого кончика языка Упражнение 

3.  Упр. по развитию статики артикуляторных движений. Упражнение на 

развитие 

4.  Упр. по развитию динамической координации артикуляторных 

движений в процессе выполнения последовательно организованных 

движений. 

Упражнение на 

развитие 

Март Развитие познавательных процессов- Развитие наблюдательности 

при восприятии (цвета, формы, времени) различного материала.1. 

«Что изменилось?». 

Занятие 

2.  Составление узоров из фигур, чередующихся по форме, цвету, 

величине;  «парадов» из изображений предметов. 

Упражнение на 

развитие 

3. Нахождение и выделение в тексте (наборе значков) заданной буквы, 

цифры, формы. 

Игра - 

исследование 

Апрель 1  Таблицы с изображением предметов с недостающими деталями. Упражнение на 

развитие 

2.  Классификация предметов по форме, цвету, величине. Занятие 

3.  Выкладывание изображений из геометрических фигур и счётных  

палочек. 

Игра - 

исследование 

4. Развивающая игра на обучение прислушиваться к речевым звукам, 

соотносить их с предметами; учить  звукоподражанию 

Развивающая игра 

Май Развитие памяти (зрительной, слуховой).  Развлекательная 

игра 

Игра «Что изменилось?».  

2.  Игра на развитие слуховой памяти «Чудесные слова». Игра – 

ориентирование 

3.  Игра на развитие слуховой памяти «Чудесные слова». Игра - 

развлечение  

4. «Кто позвал тебя, узнай» (умение узнавать по голосу своего 

сверстника). 

Игра - 

развлечение 



141 
 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

общего образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 9» 

  

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся  

8-9 классов с легкой степенью умственной отсталости 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план сформирован на основе нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию прав детей с 

умственной отсталостью (умственными нарушениями) 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» N273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (вариант I). Приложение к Приказу Минобразования РФ от 

10.04.2002 г. N29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. N 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями от 02.11.2021 г. 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 ноября 

2021 г. № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. N254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. N766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный  

Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. N254». 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. NВК-1788/07 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 14.09.2016 г. 

N1579 «О направлении методических рекомендаций по составлению учебного плана 

в образовательных организациях, реализующих основную адаптированную 

общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

 Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 22.05.2003 г. 

N1477/03 «О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях области». 

 Рекомендации по организации работы ОО в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.МР3.1/2.4.0178/1-20. 

 Устав МКОУ СКШ № 9. 

Количество часов учебного плана соответствует максимально допустимой нагрузке 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при 5-дневной 

рабочей неделе. 

Общая характеристика учебного плана 

Целевая направленность 
Образовательный процесс направлен на решение задач формирования общей 

культуры личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе усвоения обязательного минимума содержания адаптированных 

образовательных программ по учебным предметам, а также – их самопознания, 

осознанного личностно-профессионального самоопределения, умений, способствующих 

успешной адаптации в социуме. 

Учебный план отражает приоритеты в развитии содержания специального 

(коррекционного) образования: 

 обучение и воспитание обучающихся по адаптированным образовательным 

программам, ориентированное на получение ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для социальной адаптации и 

реабилитации, в соответствии с их познавательными возможностями, 

психофизическими и возрастными особенностями; 

 профессиональная ориентация и трудовая подготовка, направленная на получение 

обучающимися первого этапа начального профессионального образования по 

специальностям: швейное дело, штукатурно-малярное дело, слесарное дело, 

цветоводство ( для обучающихся на дому). 

 коррекция недостатков умственного и физического развития в процессе 

общеобразовательного и трудового обучения, а также в процессе специальных 

коррекционных курсов. 

 ценностные основы воспитания и социализации: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; нравственных 

чувств и этического сознания; трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; природе и окружающей среде; прекрасному. 

 .  

Характеристика компонентов учебного плана 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
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соответствует возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), специфические коррекционные предметы (коррекционная подготовка), 

предметы коррекционно-развивающей области. 

Учебный план состоит из трех взаимосвязанных частей:  

 обязательная часть, реализующая федеральный компонент государственного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимым минимумом знаний, умений и навыков в соответствии с 

требованиями адаптированных образовательных программ начального общего образования. 

В обязательную часть включены предметные  области и соответствующие им учебные 

предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений,   В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, включена предметная область – 

Основы безопасности жизнедеятельности. Предмет призван   воспитывать  у обучающихся 

культуру безопасности в обществе, представление о здоровом образе жизни,  формировать  

знания и навыки поведения по обеспечению безопасности и защите в разных чрезвычайных 

и опасных ситуациях и т.д. 

 коррекционно-развивающая область включает специальные коррекционные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии. Содержание данной области 

может быть реализовано через   групповые и индивидуальные занятия. 

  

Учебный план для обучающихся 9 класса 

на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Классы/учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Итого 

часов 

Обязательная часть    

Язык и речевая практика Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика  Математика  3 3 

Естествознание Биология  2 2 

География 2 2 

Человек и общество История Отечества 2 2 

Обществознание  1 1 

Технология Профессионально-трудовое 

обучение 

11/11 22 

Трудовая практика  20  

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Коррекционная подготовка Социально-бытовая 

ориентировка 

2/2 4 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

(по предметным областям) 

   

Основы безопасности  

жизнедеятельности  

ОБЖ 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

 33  
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дневной учебной неделе) 

Факультативные занятия  4 4 

Всего к финансированию  37 50 

Внеурочная деятельность  5 5 
 

Промежуточная аттестация во 9 классах проводится в виде контрольных работ по 

письму и развитию речи  (диктантов) и математике в конце каждой четверти и по итогам 

учебного года.  

Итоговая  аттестация выпускников IX классов, завершающих освоение 

адаптированной основной программы основного общего образования, является 

обязательной по  профессионально-трудовому обучения. По окончании 9 класса 

обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому обучению и получают 

документ установленного образца об окончании специальной (коррекционной) школы 

(свидетельство об обучении).              Цель  итоговой аттестации — экзамена по трудовому 

обучению - проверка соответствия знаний выпускников требованиям адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, глубина и прочность 

полученных знаний, умений их применять в практической деятельности. 

          К  итоговой аттестации допускаются экзаменуемые, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебным план.            Выпускники IX 

классов, обучающиеся по состоянию здоровья индивидуально на дому, от  итоговой 

аттестации освобождаются на основании справок медицинского учреждения (ВК). 

            Итоговая аттестация  по трудовому обучению выпускников IX классов проводится в 

форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

  Кадровый состав 

           Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной общеобразовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Качественный и количественный состав учителей школы позволяет осуществлять 

качественно учебно-воспитательный процесс.  

 Учителей-дефектологов  -26  

 Учителей-логопедов-  2 

 Педагогов -психологов- 1 

 Тьюторов - 1 

 Педагогов  дополнительного образования -1 

 Инструкторов по   адаптивной  физической культуре  -1  

Укомплектованность кадрами 100 %. 
 Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 

работниками  пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Финансирование 

       Финансирование осуществляется на основании утвержденной сметы расходов и 

доходов МКОУ СКШ № 9 на год. 

       Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в 

соответствии со Стандартом. 

      Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП должно 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 Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 
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расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции 

(компенсации) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы,  оплату услуг 

связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся в организации. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
 Для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса, 

трудового обучения обучающихся школа обеспечена необходимыми учебными классами и 

мастерскими, материально-технической базой,  которая соответствует санитарным нормам 

и правилам пожарной безопасности.  

На 25.05.2023  года имеется: 10 компьютеров, 15 ноутбуков, 6 проекторов, 11 

экранов (1 из них переносной), 15 единиц оргтехники (11 принтеров, 3 

многофункциональное устройство), 2  телевизора, фотоаппарат 2 шт, DVD проигрывателя 2 

шт, музыкальных центра 4 шт., аакустическая система – 1 шт. 

Парты ученические 178 шт, стул ученический – 356 шт. 

В школе действует кабинетная система обучения. Кабинет  логопеда, кабинет 

психолога (с комнатой релаксации),кабинет социального педагога, медицинский кабинет и 

библиотека.   

Кабинеты административного персонала: кабинет директора, методический кабинет, 

кабинет завуча, кабинет зам.по АХР, кабинет секретаря, архив, комната отдыха персонала. 

Кабинет швейного дела оснащен  швейными машинками в количестве 6 штук и 1 

обмёточной швейной машиной, которые установлены вдоль окон для обеспечения 

левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность, гладильной доской и 

утюгом. 

В кабинете штукатурно-малярного дела (один кабинет оборудован ученическими 

партами, стульями, имеется в наличие классная доска, шкафы для методической 

литературы; второй кабинет предназначен для проведения практических работ).  

Кабинет социально-бытовой ориентировки 

 Кухонный гарнитур, плита электрическая, раковина и весь необходимый инвентарь.  

Кабинет биологии 

Экран, проектор, телевизор, музыкальный центр. 

            Кабинет истории 

Экран, проектор, телевизор, 

Кабинет математики (кабинет оборудован ученическими партами, стульями, 

имеется в наличие классная доска, шкафы для методической литературы). 

Кабинеты письма и чтения (кабинет оборудован ученическими партами, стульями, 

имеется в наличие классная доска, шкафы для методической литературы). 

            Кабинет психолога и комната релаксации 

Комплект диагностических материалов для психолога; воздушно-пузырьковая 

релаксационная стойка; мягкая стойка; лабиринты 4 вида; настольная панель для развития 

мелкой моторики, цветового и тактильного восприятия; настенный модуль для развития 

мелкой моторики и цветового восприятия; пучок фиброоптических волокон; зеркальная 

полусфера; прибор для создания светового эффекта, распылитель эфирных масел; 

аппаратно-программный комплекс для скрининга психологического и социального 
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здоровья учащихся; 

Кабинет логопеда 

Слуховой тренажер, логопедический тренажер для коррекции устной и письменной 

речи, логопедическое зеркало с отверстием, муляж артикуляционного аппарата, набор 

логопедических зондов, набор зондов массажных логопедических, стол для логопедических 

занятий, весовой набор, ткань для совместных игр, палочка-балансир, набор фигур, 

обучающий набор «правила этикета», тактильные цифры и математические знаки; 

Медицинский кабинет 

Комплект медицинский диагностический КМД-12/2 (весовая платформа ВМЭН-150, 

ростомер, динамометр, калипер, рулетка, концентратор, ПО, адаптор USB-2 com, 

термопечатающий принтер ТП-2/23 с увеличенной печатающей головкой, нетбук 

(диагональ 10 дюймов), 

Библиотека 

На 01.06.2023  общий библиотечный фонд составляет – 11 234 издания 

в том числе: 

- учебники – 3 618 экз. 

- научно-педагогической литературы - 219 экз. 

- брошюр – 1 327 экз. 

- журналов - 7 экз. 

- худ. литература – 6 063 экз. 

Для обучения и воспитания обучающихся имеются дополнительные средства - стенды в 

классах и в рекреациях обучающего и информационного характера; 

– художественная литература и журналы в библиотеке; 

– плакаты предметного назначения; 

– портреты выдающихся личностей в области математики, литературы, географии, 

биологии, музыки, истории. 

 На пришкольной территории для проведения воспитательной работы имеется 

оборудованная игровая площадка, спортивная площадка.  

 Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 
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