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1.Общие положения 
 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП)  образования 

для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития - это общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории 

обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития каждого ребёнка, их 

социальную адаптацию в современно обществе.  

       Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре, условиям, реализации, планируемым результатам освоения АООП в:  

-Федеральном законе «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

-Постановлении  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)». 

-Уставе МКОУ СКШ № 9. 

- Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, под редакцией доктора педагогических наук И.М. Бгажноковой, Москва, 

«Просвещение», 2013 г. 

           В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут 

быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и школьного ППк,  

утвержденные на педагогическом совете школы и согласованные с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

        АООП реализуется в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных классах, группах; при создании специальных условий для получения 

образования указанными обучающимися. 

Структура АООП включает целевой, содержательный и организационный  разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Он  включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу нравственного развития; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу сотрудничества с семьей обучающихся. 

         Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП в образовательном учреждении. 

Организационный  раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

- кадровые, финансовые, материально – техническое условия реализации освоения АООП. 

            Данный вариант АООП, разработанный в соответствии с требованиями Стандарта, 

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям 

ее реализации, обеспечивает удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии, получение образования вне зависимости от 

выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений 

развития, места проживания обучающегося. 

         Определение образовательного маршрута обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии осуществляется на основе рекомендаций 

психолого – медико - педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого- медико - педагогического обследования, с 

учетом индивидуальной программы развития инвалида (ИПР), или индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации (ИПРА) - в порядке, установленном 

действующими нормативно-правовыми актами. 

           В основу разработки  АООП заложены дифференцированный  и  деятельностный 

подходы. 

         Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся, 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 
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образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно - практической и учебной). 

          Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

         В контексте разработки АООП образования реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного 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 положены: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся 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 направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися 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. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития в 1-9 классах - это общеобразовательная программа, адаптированная для данной 

категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

каждого ребёнка, их социальную адаптацию в современно обществе.  

В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут 

быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на 

основании рекомендаций ППк, утвержденные на педагогическом совете школы и 

согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся.  

        Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  

         Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся использования 

разнообразных средств невербальной коммуникации, Внимание у обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость 

активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий, однако при продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится 

заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 

умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  
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Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование даже самых простых физических 

действий, а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 

движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью 

зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

 Дети с глубокой умственной отсталостью имеют более выраженные 

интеллектуальные нарушения, их состояние зачастую осложнено различными 

соматическими заболеваниями. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют 

собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной 

структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

влияют на развитие ребёнка в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим 

ребёнок требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-

логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более 9 школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 
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реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и пр. Процесс общения затруднен из-за органического 

поражения речевого аппарата.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно даже 

внутри одной нозологической группы. Дети с умеренной формой  интеллектуального 

недоразвития проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 

проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является 

позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам 

коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им овладевать основами счета, 

письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных 

действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. 

создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию 

и развитию предметно-практической и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 
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рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют 

выполнению действия как целого. Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса.  

 Описание групп обучающихся строится на анализе психологопедагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным, включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 
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методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты 

применительно к обучающимся по 2 варианту АООП. 

 Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Создание специальных методов и средств обучения. 

Обеспечивается потребность в построении «обходных путей», использовании 

специфических методов и средств обучения, в более дифференцированном, «пошаговом» 

обучении, чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка (например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.). 

 Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования.  Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 9 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1  по 

9 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по 

возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в 

класс является его возраст.  

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 

доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 

или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных 

действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 
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ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специального психолога и педагогов, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Для 

реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Вне зависимости от 

тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 

методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка. 

 Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинства  людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 

решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных (ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП 2 варианта является 

развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и 

жизненного опыта. Требования устанавливаются к результатам:  

• личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества;  

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

материала опыт специфический для данной  предметной области, деятельности по 

получению нового знания и его применению.  

Личностные результаты освоения АООП могут включать:  

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я»);  

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности;  

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме;  

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых нравственных 

нормах, общепринятых правилах;  

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации;  

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;  

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других;  

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных 

социальных ситуациях доступным образом;  

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации;  

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 
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2.3. Предметные результаты освоения  обучающимися умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

2.3.1. Русский язык. 

9 класс 

1-ый уровень – минимальный: 

- Списывать текст целыми словами, структурно сложные слова по слогам.  

Соблюдать красную строку при списывании текста; 

-Писать под диктовку (35-65 слов); 

-Подбирать однокоренные слова; 

- Доказывать принадлежность слов к определённым частям речи, ориентируясь на 

их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

- Делить текст на предложения; 

- Объяснять исправленную орфографическую ошибку; 

- Пользоваться школьным орфографическим словарем; 

- Различать, называть части речи (существительное, прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

- Составлять пересказ текста по вопросам и записывать его (под руководством 

учителя); 

- Правильно записывать свой домашний адрес; 

- Коллективно восстанавливать текст по предварительно выписанным опорным 

словосочетаниям (до50слов); 

- Писать и правильно оформлять короткие записки; 

- Писать объявления на заданную тему; 

- Составлять план письма и обсуждать его содержание; 

- Писать изложение после предварительного анализа по коллективно 

составленному плану и данной иллюстрации; 

- Оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-ой уровень – достаточный: 

- Списывать слова, словосочетания и короткие предложения по слогам; 

- Писать под диктовку отдельные слова и короткие предложения с 

предварительным разбором изученных орфограмм; 

- Исправлять ошибки, отмеченные учителем; 

- Участвовать в обсуждении темы; 

- Правильно записывать свой домашний адрес; 

- Принимать участие в составлении плана, в отборе речевого материала для 

создания текста; 

- Подбирать однокоренные слова; 

- Различать, называть части речи по вопросам; 

- Оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя) 
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2.3.2. Чтение 

Чтение и развитие речи 

9 класс 

 

1-й уровень – минимальный : 

- Правильно читать вслух доступный текст целым словом, в трудных случаях по 

слогам; 

- Читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения 

заданий учителя; 

- Читать правильно, бегло, выразительно в соответствии с нормами литературного 

произношения; 

- Читать про себя доступные по содержанию тексты и пересказывать их; 

- Называть главные черты характера героев, давать оценку их поступкам; 

- Отвечать на вопросы учителя; 

- Пересказывать несложные по содержанию тексты, используя картинный план; 

- Выражать свое отношение к поступкам героев(хорошр-плохо, правильно-

неправильно, почему); 

- Знать наизусть 6-10 стихотворений (Объемом 8 строк). 

2-й уровень – достаточный: 

- Правильно читать вслух  доступный текст по слогам; 

-Уметь читать вслух по слогам и целым словом; 

- Отвечать на вопросы по предметному содержанию  произведения; 

- Участвовать в анализе предложения; 

- Давать элементарную оценку поступкам героев (хорошо-плохо); 

- Выражать свое отношение к поступкам действующих лиц (нравится – не 

нравится, почему); 

- Заучивать стихотворения наизусть (Объем текста с учетом учебных возможностей 

обучающегося). 
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2.3.3. Математика 

9 класс 

Обучающиеся должны усвоить базовые представления о (об): 

• способах получения трехзначных чисел и 1000; 

• разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и их соотношениях; классе единиц; 

• округлении чисел до десятков, сотен; 

• единицах измерения длины, массы, времени (1 км, 1 т, 1 год) и о соотношениях 

мер измерения этих величин; 

• умножении и делении на 10, 100; 

• делении 0; 

• образовании обыкновенных дробей, числителе и знаменателе дроби; видах 

дробей; 

• диагоналях прямоугольника (квадрата) и их свойствах; 

• взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых; 

• кубе, брусе и названии элементов этих тел; 

• цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния. 

• проценте (название, запись); 

• нахождении одного процента от числа; 

• нахождении числа по одной его части (проценту); 

• объеме прямоугольного параллелепипеда (куба); кубических единицах измерения; 

• призме, пирамиде. 

Основные требования к умениям обучающихся 

1-й уровень – минимальный: 

• считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000 и 

равными группами в прямой и обратной последовательности; 

• читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, счетах, сравнивать, 

округлять до указанного разряда числа в пределах 1000; пользоваться знаком округления; 

• выделять и называть разрядные единицы; 

• читать и записывать римские цифры и числа I—XII; 

• устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пределах 1000; 

делить 0 и делить на 1; умножать 10 и 100, а также на 10 и 100; делить на 10 и 100; 

• письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на 

однозначное число, выполнять проверку всех действий; 

• измерять длину в мм, см, дм, м; измерять массу в г, кг; 

• записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения; длины, 

стоимости, массы; 

• представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в более 

мелких или более крупных мерах; 

• выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

• получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать числитель и 

знаменатель; 

• сравнивать дроби с одинаковыми числителями и знаменателями; 

• решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение, на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого по известной разности и 
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вычитаемому, на нахождение неизвестного вычитаемого по известному уменьшаемому и 

разности; задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач; 

• сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

• строить треугольники по заданным длинам сторон; 

• строить диагонали прямоугольника (квадрата); 

• строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, 

использовать знаки « »; 

• строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии; 

• называть элементы куба, бруса; 

• узнавать и называть цилиндр, конус; 

• пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения 

геометрических фигур. 

• читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

• складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, полученные при 

измерении, умножать и делить их на трехзначное число; 

• выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 

результата путем округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 

• выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 

результата в случае, когда целые части компонентов действий не равны нулю; 

• находить один и несколько процентов от числа; 

• находить число по одной его части (проценту); 

• решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях; 

• решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

• измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических 

единицах; 

• узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

2-й уровень – достаточный: 

• читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

• складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000; 

• умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 000, 100 000); 

• выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; умножение и 

деление на двузначное число; 

• выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием 

микрокалькулятора; 

• находить один процент от числа; 

• решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима 

помощь учителя); 
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• решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя); 

• измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в 

кубических единицах (с помощью учителя); 

• узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 
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2.3.4. История 

9 класс 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

1-й уровень – минимальный: 

• удовлетворительное осмысление и реализация основных понятий и 

представлений из всех разделов программы, их использование в самостоятельной речи, в 

пересказах, ответах на вопросы; 

• умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

• умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к 

изученным темам; 

• сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

• понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с 

помощью учителя; 

• овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

• овладение элементами оценки и самооценки; 

• интерес к изучению истории.  

• объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причины:  

возникновения языческих верований и обрядов; 

влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых отношений, культуры; 

возникновения государства, его структуры, функций; 

развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

распада Киевской Руси; 

возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX—XVII 

вв.); 

захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

освободительных войн между государствами; 

возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

Смутного времени и народных волнений; 

возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве; 

• описывать: 

образ жизни восточных славян, места расселения; 

отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис 

Годунов, Лжедмитрий и др.); нравственные черты прогрессивных представителей народа, 

государства, религии, культуры; 

• ориентироваться в: 

названиях древних городов Руси (3—6 названий); основных событиях периодов: 

IX в. — первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 

X в. — Крещение Руси; 

XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси; 

XI—XV вв. — раздробленность русских земель; монгольское нашествие; 

свержение Золотой Орды; 

XVI—XVII вв. — объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV; Смутное 

время; Земский собор 1613 г.; развитие сословных отношений; культура и духовность 

России; 
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• объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — 

нефти, угля, железа и др.; 

частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

враждебные отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем 

Востоке; 

аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы 

помещичьих хозяйств; 

усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и 

движений, итоги революции 1905—1907 гг.; 

ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение 

Николая II от престола; 

Февральская революция; 

ошибки Временного правительства; 

• составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; 

самостоятельно работать с картой; 

• связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие 

эпизоды русскояпонской войны, выступления пролетариата против самодержавия, 

портреты Николая II, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др 

2-й уровень – достаточный: 

• усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания; 

• использование части понятий в активной речи; 

• умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

• сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

• умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов 

заданий; 

• использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение 

самостоятельно исправить ошибки; 

• усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

• адекватная реакция на оценку учебных действий. 

-предполагает аналогичные требования с учетом индивидуальных учебных 

возможностей учащихся, использование учителем системы помощи для более 

качественной реализации знаний 

- предполагает снижение объема сведений по сравнению с 1-м уровнем, 

конкретизацию ответов учащихся с помощью выбора для них тем и опорных вопросов, 

использование средств наглядности для пояснительных и описательных рассказов. 

Учащиеся должны знать: 

• названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

• исторические имена (3—5 имен); 

• главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы 

• имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории 

(Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна (императрица), их 
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дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; министр финансов С. Ю. 

Витте, председатель Совета министров П. А. Столыпин, председатель Временного 

правительства А. Ф. Керенский), председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин 

(Ульянов). 
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2.3.5.  География 

9 класс 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

• географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий; 

• пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

• природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

• природные условия и богатства России, возможности использования их 

человеком; 

• типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной 

зоне; 

• хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; 

• экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

• правила поведения в природе; 

• расположение географических объектов на территории России, указанных в 

программе. 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их 

хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка; 

• государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

• особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 

природные условия, 

• делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

• принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести себя 

в природе основное население и столицы этих государств. 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий; 

• находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить 

названия на контурную карту 

• 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 в своей местности 

обучающиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм 

земной поверхности; 

• читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 
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• ориентироваться на географической карте, глобусе; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на 

контурной карте; 

• положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

• показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картами; 

• показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

• устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

• 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. 

• 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 в своей местности. 

 Обучающиеся должны уметь:  

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий;  

• находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить 

названия на контурную карту 

• 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. 
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2.3.6. Естествознание 

9 класс 

Обучающиеся должны знать:  

• признаки сходства и различия между группами (классами) животных;  

• общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп;  

• особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни 

и хозяйственной деятельности человека;  

• условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, 

распространенных в данной местности. 

• название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 

 • о влиянии физической нагрузки на организм;  

• нормы правильного питания; 

 • о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

 • названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью;  

• меры предупреждения сколиоза;  

• свою группу крови и резус-фактор;  

• норму кровяного давления;  

• состояние своего зрения и слуха;  

• санитарно-гигиенические правила. 

Обучающиеся должны уметь:  

• узнавать изученных животных;  

• устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью 

животного (внешний вид, питание); 

 • осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских школ) и животными в живом уголке (для городских школ). 

 • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования;  

• измерять температуру тела; 

 • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 
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2.3.7. Домоводство 

9 класс 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающиеся должны иметь представление:  

• о составе семьи; 

• о семейных традициях людей;  

• о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи; 

• о функциональном назначении передней, гостиной, спальни, о гигиенических 

требованиях к сохранности жилища; 

• о видах одежды, обуви;  

• гигиенических правилах содержания одежды, белья, обуви; 

• о городском и сельском жилище;  

• о коммунальных удобствах;  

• о планировке жилища и функциональном назначении жилых помещений; 

• о полуфабрикатах и умении ими пользоваться;  

• о способах использования, а также сохранения продуктов с помощью сушки, 

замораживания, консервирования; 

• об основных положениях (законах) о семье и браке. 

 1-й уровень – минимальный: 

 Обучающиеся должны знать:  

• состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей, близких родственников;  

• места работы родителей;  

• домашний адрес, основные названия помещений в жилом доме, в городской 

квартире;  

• назначение коммунальных удобств;  

• правила общежития; 

• правила обращения со стеклянными и зеркальными предметами;  

• различные химические препараты для чистки изделий из стекла;  

• особенности бытовых насекомых, грызунов. 

 Обучающиеся должны уметь:  

• пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком;  

• вызывать службу помощи при пожаре; 

• правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки;  

• санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами;  

• правила пользования пылесосом; 

• производить сухую и влажную уборку помещений;  

• чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи;   

• ухаживать за полом в зависимости от видов покрытия, используя безопасные 

чистящие (моющие) средства; 

• производить сухую и влажную уборку помещений;  

• чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи; 

 • правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

• утеплять окна к зиме;  

• пользоваться химическими препаратами для очистки изделий из стекла;  
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• применять безопасные способы профилактики и борьбы с насекомыми и 

грызунами;  

• ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических 

требований; 

• правила ухода за одеждой, обувью, бельем;  

• правила сушки одежды и обуви;  

• правила хранения и чистки кожаной, валяной, текстильной и другой обуви; 

• основные приемы ухода за жилищем.  

Учащиеся должны уметь:  

• содержать в порядке свое рабочее и спальное место в доме;  

• ухаживать за растениями в доме (квартире); 

• правила первой помощи при отравлениях консервированными продуктами; 

• основные продукты и их стоимость; 

• основные правила этикета гостеприимства;  

• порядок приготовления нескольких праздничных блюд (2—3 рецепта);  

• виды ремонта, перечень необходимых материалов для ремонта комнаты 

площадью 14—18 квадратных метров;  

• правила безопасности при работе с красками и растворителями; 

• правила расчетов за коммунальные и бытовые услуги;  

• основные гигиенические требования к охране здоровья; 

 • правила вызова врача, ухода за больными в семье; 

• правила гигиены и ухода за собой;  

• смысловые различия между досуговой деятельностью, развлечением и отдыхом; 

• главные предпосылки, необходимые для создания семьи;  

• основы нравственных устоев семьи; 

 • ролевые и половые функции мужчины и женщины (отца и матери) в семье. 

Обучающиеся должны уметь:  

• приготовить овощные и фруктовые салаты, муссы, соки и др.; 

• составлять меню из доступных продуктов; рассчитать стоимость завтрака, обеда, 

ужина;  

• самостоятельно приготовить завтрак (два вида), обед (два вида), ужин (два вида);  

• сервировать столы для завтрака, обеда, ужина; 

• формулировать в устной и письменной форме приглашения, выражения 

благодарности;  

• составлять и рассчитывать праздничное меню;  

• правильно сервировать стол; 

• соблюдать правила техники безопасности при работе с красками и 

растворителями; 

• соотносить заработную плату и примерный бюджет семьи;  

• планировать свою полезную деятельность в семье;  

• оказывать первую медицинскую помощь;  

• пользоваться безопасными лекарственными препаратами; 

• устанавливать связи между понятиями здоровье, нравственное поведение, красота 

человека;  
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• планировать досуговую деятельность и развлечения на неделю (месяц); с учетом 

расчета денежных средств (на основе заданных модулей). 

2-й уровень – достаточный:   

Обучающиеся должны иметь представление о:  

• семье и браке;  

• нравственных правилах создания семьи, ее финансового обеспечения;  

• роли отца и матери в воспитании детей. 

Обучающиеся должны знать:  

• состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей;  

• места работы родителей;  

• домашний адрес;  

• правила общежития; 

• безопасные правила обращения со стеклом; 

 • о вреде бытовых насекомых и грызунов, о безопасных способах борьбы с ними; 

• основные продукты, питания и их стоимость;  

• правила сервировки и приема пищи; 

 • основные правила приема гостей и общения с ними;  

• правила сервировки стола;  

• основные материалы и инструменты для ремонта;  

• правила безопасности при работе с красками и растворителями.  

Учащиеся должны уметь:  

• приготовить 2—3 простых блюда для угощения;  

• рассчитывать метраж обоев, готовить раствор клея;  

• выполнять вспомогательные работы: подать, поставить, принести необходимые 

для ремонта материалы и инструменты; 

• о том, что расходы семьи строятся на основе заработка;  

• основные статьи расходов (питание, одежда, коммунальные, бытовые и другие 

услуги);  

• свой распорядок дня и обязанности в доме;  

• основные гигиенические требования по уходу за телом;  

• правила вызова врача; 

• что красота человека состоит из здорового образа жизни и нравственного 

поведения;  

• необходимые для пола и возраста гигиенические требования по уходу за телом. 

Обучающиеся должны уметь: 

 • пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком;  

• вызывать службы помощи при пожаре и несчастных случаях; 

 • ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических 

требований;  

• ухаживать за комнатными растениями,  подбирать одежду и обувь по сезону; 

• чистить верхнее и легкое платье; 

• отваривать яйца, макаронные изделия; 

• готовить фруктовые, овощные салаты, соки и др.; 

• приготовить бутерброды, чай, кофе;  

• готовить салаты из овощей, легкие бульоны и супы из полуфабрикатов;  
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• приготовить холодный ужин; 

• выполнять основные гигиенические требования по уходу за телом;  

• помочь больному в доме; 

 • организовать свой отдых и развлечения с пользой;  

• выбирать необходимые вещи (из перечня возможных) для отдыха летом. 
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2.3.8. Физическая культура 

9 класс 

 

Обучающиеся должны знать:  

• правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями;  

• приемы выполнения команд «налево!», «направо!».  

Обучающиеся должны уметь:  

• выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать интервал;  

• выполнять исходное положение без контроля зрения;  

• правильно и быстро реагировать на сигнал учителя;  

• выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;  

• сохранять равновесие на наклонной плоскости;  

• выбирать рациональный способ преодоления препятствия;  

• лазать по канату произвольным способом;  

• выбирать наиболее удачный способ переноски груза; 

• фазы прыжка в длину с разбега; 

• как правильно выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по два;  

• как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

• фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»;  

 • правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете; 

• расстановку и перемещение игроков на площадке; 

• как влияют занятия баскетболом на организм учащихся; 

• как правильно выполнять размыкание уступами;  

• как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

 • как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на 

бревне; 

• значение ходьбы для укрепления здоровья человека;  

• основы кроссового бега;  

• бег по виражу; 

• права и обязанности игроков;  

• как избежать травматизма; 

• тактику одиночных игр; 

• что такое фигурная маршировка;  

• требования к строевому шагу;  

• как перенести одного ученика двумя различными способами;  

• фазы опорного прыжка; 

• простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний;  

• схему техники прыжка способом «перекат», «перекидной»; 

• правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах;  

• как контролировать состояние организма с помощью измерений частоты пульса; 

• основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой 

деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения после трудовой 

деятельности; 

• как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку;  
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• как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после 

окончания школы; 

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха;  

• правила игры и судейства баскетбола. 

Обучающиеся должны уметь:  

• выполнять разновидности ходьбы;  

• передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 

60 м;  

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны 

отталкивания не более 1 м;  

• прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега. 

• подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении;  

• выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»;  

• сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне;  

• преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья;  

• лазать по канату способом в три приема; 

• ходить спортивной ходьбой;  

• пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин;  

• правильно финишировать в беге на 60 м;  

• правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в 

прыжках в высоту способом «перешагивание»;  

• метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на 

дальность с 4—6 шагов разбега; 

• принимать стойку волейболиста;  

• перемещаться в стойке вправо, влево, назад;  

• выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; нижнюю прямую подачу; 

• выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и ловлю мяча двумя руками 

на месте; ведение одной рукой на месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места; 

• различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»;  

• выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками;   

• различать фазы опорного прыжка;  

• удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях;  

• лазать по канату способом в два и три приема;  

• переносить ученика втроем;  

• выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне; 

 • пройти 20—30 мин в быстром темпе;  

• выполнить стартовый разгон с плавным переходом в бег;  

• бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин;  

• выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув 

ноги»;  

• выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание»;  
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• выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м;  

• выполнять толкание набивного мяча с места; 

 • выполнять прием и передачу мяча снизу в парах; 

• выполнять прямую подачу; 

• соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе;  

• выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; • изменять направление движения по команде;  

• выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с 

усложнениями (выше снаряд); 

• проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью;  

• бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном медленном 

темпе в течение 10—12 мин;  

• прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с толчком от бруска и 

в высоту способом «перешагивание»;  

• подбирать разбег для прыжка;  

• метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м;  

• выполнять толкание набивного мяча со скачка; 

• выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий;  

• составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их 

выполнение учащимся класса; 

 • бегать в медленном темпе 12—15 мин;  

• бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 

800, 1500 м) на время;  

• прыгать в длину и высоту с полного разбега;  

• метать малый мяч на дальность; 

• толкать ядро с места;  

• бежать кросс на 2000 м; 

• выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом;  

• вести мяч шагом с обводкой условных противников;  

• бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении. 
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2.3.9. Профильный труд 

 

Минимальный уровень : 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов; 

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

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

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

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

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и 

т. д.); 

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

изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на 

них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 
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Достаточный  уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

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

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса. 

 осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

 планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

 осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

 отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

 создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

 самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

 прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и 

способов работы для его получения; 

 владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; способность к самооценке; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы. 
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2.4. Система оценки достижений обучающимися умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 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  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. 



35 
 

     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:  

     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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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

 

Помимо задач непосредственного формирования учебного поведения 

программа включает также задачи подготовки ребёнка к ситуации взаимодействия с 

педагогом (специалистом) и одноклассниками, так как психологический комфорт во время 

уроков (занятий) является основой успешного и эффективного обучения. Ввиду 

особенностей развития учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР некоторые базовые задачи были раскрыты более детально с целью 

более точного и дифференцированного определения уровня развития базовых учебных 

действий каждого обучающегося.  

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию 

индивидуально с педагогом (специалистом):  

- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время 

взаимодействия;  

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом (как 

предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного 

взаимодействия (техники базальной стимуляции);  

- принятие ребёнком физической помощи и подсказки со стороны педагога, 

специалиста.  

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  

 - обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время 

нахождения в группе;  

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в 

соответствии с правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной 

позы в соответствии с выполняемым действием, ожидание своей очереди);  

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоняется, 

когда к нему подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, 

проявляет симпатию или антипатию к конкретным детям, принимает помощь от 

одноклассников, других детей).  

3. Формирование учебного поведения:  

• концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует 

зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислушивается, 

фиксирует взгляд на лице говорящего взрослого или на демонстрируемом 

предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и концентрируется на 

тактильных, вестибулярных ощущениях);  

• понимание ситуации нахождения на уроке (занятии);  

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

• умение выполнять инструкции педагога: 

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой»,  

2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку выполнить  
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    часть задания, но дает ему возможность завершить задание самостоятельно),  

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить задание,  

    легко похлопывая или направляя его),  

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение задания),  

5. по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напоминания и  

    сигналы по мере необходимости),  

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется).  

• использование по назначению учебных материалов;  

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

4. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  

• от начала до конца,  

• с заданными качественными параметрами.  

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д. Решение поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных 

занятиях по учебным предметам, так и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

3.2. Содержание учебных предметов у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (вариант 2) 

           9 класс 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку  9 классах специальной (коррекционной) школы 

имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются 

задачи развития речи обучающихся как средства и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности.  

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть 

программы. Особое внимание  уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативных функций речи 

и возможность развернуто выражать свои мысли, точнее понимать высказывания других 

людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач.  

     Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями в зависимости от 

учебных возможностей обучающихся:  

1-й уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований;  

 2-й уровень предусматривает уменьшенный объём обязательных требований. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

       Коммуникативный подход к обучению речи не может быть обеспечен без освоения 

языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность взаимозависимы. 

Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении 

русскому языку детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением 

грамматических категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она 

реализуется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое 

значение приобретает не столько запоминание грамматической теории и 

орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять 

изученный грамматико-орфографический материал в речевой практике в ее устной и 

письменной форме. 

       Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и 

согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова 

по различным грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их 

лексическому значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. 

Внимание учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на 

лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, 

экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с различным 

эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование 

слова в контексте художественного образа (солнышко смеется). Учащихся следует 

обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и 

тексте. 

       Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по 
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дифференциации грамматических и семантических признаков, что создает условия для 

предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном 

использовании в речи, например существительное и прилагательное со значением 

действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении 

(быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

       В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению 

словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, 

весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая 

дорога — прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), 

умению использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и 

конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, 

способствует развитию творческого мышления. 

       Коммуникативная направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить 

непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи 

(разговорный, художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся 

наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса логического 

ударения с одного слова на другое, учатся выражать одну и ту же мысль разными по 

структуре предложениями, упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на 

картинку, на текст, на заданную речевую ситуацию. 

       С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через 

все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми 

закономерностями построения монологического высказывания. Как показывает практика, 

без специального обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только 

на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить 

в практической деятельности основные законы структурирования текста. 

       При изучении темы «Текст» у обучающихся 9 классов формируются следующие 

умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком 

или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная 

мысль); 

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении 

текста; 

      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда 

предложенных учителем; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 

закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

      • выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с другом, 

пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, текстовые 

синонимы, наречия и др.; 

      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами 

рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 
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      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: 

исправлять нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном 

употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в 

неверном использовании языковых средств связи. 

        Упражнения в связной речи (письменные пересказы, рассказы по картине) 

проводятся на уроке систематически и тесно связаны с содержанием грамматико-

орфографического материала урока. Связь эта выражается в подборе слов, 

словосочетаний, фрагментов предложений, содержащих грамматико-орфографические 

трудности и являющихся опорами для восстановления (пересказ) или создания (рассказ) 

текста.  

       «Связная речь с элементами творчества»  представлена и в отдельном разделе. 

Указанные виды работ рекомендуется проводить один раз в месяц на специальном уроке. 

При выполнении самостоятельных заданий второй урок может отводиться для работы над 

ошибками. В процессе этой работы следует обращать внимание не только на орфографию. 

Но и на стилистику текста, отработанную на предыдущих уроках (связь слов в 

предложении, исключение повторов и замена их синонимами, использование средств 

связи предложений, правильное деление текста на предложения и др.). 

      «Деловое письмо» в 9 классе как область применения письменных речевых 

навыков, способствующих укреплению межличностных связей в различных жизненных 

ситуациях, занимает особое место в обучении русскому языку детей с нарушением 

интеллекта. В связи с этим на специальные уроки делового письма отводится 8-15 часов 

учебного времени. Обучающиеся знакомятся с различными видами деловых бумаг, их 

назначением, применением, структурным содержанием, овладевают тематическим 

словарём и выполняют разнообразные практические упражнения; от простого подражания 

образцу до серьёзного тренинга. Максимально приближенного к реальным ситуациям. 

     Приоритеты в обучении речевой деятельности над языковой потребовали 

некоторых изменений в содержание грамматического материала для более адекватного 

приближения данного материала к речевой практике. С этой целью большое внимание 

уделяется значению языковых единиц, их правильному употреблению в речи. Программа 

обеспечивает  также необходимую систематизацию знаний. В частности проверка 

орфограмм подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, где 

орфограмма находится в сильной позиции(безударные гласные под ударением, 

сомнительные согласные перед гласными). Работа по подбору однокоренных слов, 

наблюдение за единообразным написанием орфограмм во всех родственных словах 

подводят обучающихся к правильному решению орфографических задач. 

        Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из названных тем. Также концентрически располагается 

программный материал по темам «Предложение», «Текст», «Деловое письмо», «Связная 

речь с элементами творчества». 

 

Чтение и развитие речи 

Пояснительная записка 
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Обучение чтению в 9 классах направленно на решение следующих задач: 

- формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного текста; 

- развитие и коррекция недостатков психического. В том числе речевого, развития, 

формирование речи как средства общения; 

- воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 

содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

Для решения поставленных задач в программе выделены следующие разделы: 

«Примерная тематика чтения», «Навыки чтения», «Работа с текстом», «Внеклассное 

чтение», Основные требования к умениям обучающихся». 

В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения, 

представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор, 

произведения русской классической и современной литературы, а также произведения 

зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с изучением 

художественной литературы обучающиеся знакомятся с научно-популярными статьями, 

посвященными природе, историческим деятелям и событиям, а также с 

библиографическими справками о жизни поэтов и писателей (9 классы). 

Требования, предъявляемые к качествам, характеризующим навык полноценного 

чтения (правильность, беглость, осознанность и выразительность), отражены в разделе 

«Навыки чтения» 

Продолжается последовательная работа по овладению обучающимися навыками 

синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному чтению отдельными 

словосочетаниями (6класс) и короткими предложениями (9 класс). Дети с нарушением 

интеллекта по-разному проходят все этапы овладения техникой чтения в силу своих 

особенностей, поэтому правильная организация работы во многом помогает преодолеть 

возникающие у школьников затруднения. Предупреждение и исправление ошибок, 

ведущих к нарушению правильного чтения, проводятся во все годы обучения. Овладение 

выразительностью чтения связано   с постепенным переходом от коллективных форм 

работы к увеличению доли самостоятельности обучающихся, что предполагает 

использование средств устной выразительности (силы голоса, темпа речи, тона голоса, 

синтаксических пауз, логического ударения и некоторых других). 

 Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное и адекватное понимание 

прочитанного. С этой целью в программе выделен раздел «Работа над текстом». В 8-9 

классах уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания 

произведения и установлению адекватных смысловых отношений между частями текста, 

причинности поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности 

(подтекста) произведения. Таким образом, в этот период главное в работе над текстом – 

анализ сюжета в единстве с его предметом (фактическим), смысловым и идейным 

содержанием. С этой целью дети учатся выделять тему и идею произведения, соотносить 

тему с его названием, мотивы поступков т.д. 

Читательский опыт, приобретённый обучающимися в 8 классах, представляет 

собой ту необходимую базу, на которой в последующие годы (9 классы)происходит 

совершенствование навыка полноценного чтения. в первую очередь это связано с работой 

над образом художественного произведения, в центре которого находится герой 
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(человек) и его взаимоотношения с природой и обществом. Осознание обучающимися 

художественного образа предполагает проведение анализа содержания в неразрывном 

единстве с изобразительными средствами.  

Чтение – один из видов речевой деятельности, основу которого составляет 

комплекс коммуникативно-речевых умений и навыков, формируемых у обучающихся в 

процессе всех лет обучения. В связи с этим определяющим подходом у урокам чтения, 

также как и к урокам русского зыка, является коммуникативно-речевой. Он предполагает 

обучение детей опосредованному взаимодействию  с текстом (воображаемый диалог с 

автором), в ходе которого обучающиеся не только отвечают на вопросы по прочитанному 

тексту, но и самостоятельно их задают, учатся прогнозировать содержание по 

иллюстрации. На основе диалогов и т.л. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа предусматривает комплексное 

решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания обучающихся на 

основе произведений художественной литературы. Усвоенное содержание произведений 

позволяет обучающимся понять и усвоить принципы нравственного поведения в 

обществе. 

Основным видом чтения в старших классах по-прежнему остается чтение вслух, 

поскольку обучающиеся с нарушением интеллекта значительно хуже понимают 

содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно как 

для отработки темпа чтения, так и в жизненной практике. Поэтому программа 

ориентирует учителя на формирование у старшеклассников умения чтения про себя. 

Акцент в ней делается на увеличение объема читаемого текста и поощрении 

самостоятельности чтения.  

Обучение чтению в 9 классах делится на два этапа: 9 классах – литературное 

чтение, которое продолжается и в последующих классах. 

Структура программы объяснительного чтения и тематика изучаемых на этом 

этапе художественных произведений учитывают особенности психического развития 

обучающихся специальной (коррекционной) школы: недостаточность запаса 

представлений об окружающей действительности, трудности актуализации имеющихся 

знаний, несовершенство речевого развития и т.л. содержание большенства 

художественных текстов, изучаемых в это время, является близким и понятным, 

поскольку оно обращено к имеющимся у детей личному опыту. 

В свою очередь, литературное чтение, основанное на монографическом принципе 

(изучение произведений одного автора), предполагает знакомство обучающихся с 

произведениями русской классики, сюжет которых, как правило, посвящен историческим 

событиям или эпохам.  Для того чтобы снять возникающие у детей трудности понимания, 

художественные произведения по своему содержанию тесно связываются с темами по 

истории. Установленные таким образом межпредметные связи помогают легче установить 

временную отдаленность изучаемых событий, понять непривычные для сегодняшнего дня 

традиции, а также некоторые расхождения в лексике. 

Следуя основным положениям уроков литературного чтения, учитель знакомит 

обучающихся с краткими библиографическими сведениями об авторе, включающими 

информацию об обстоятельствах создания изучаемого произведения. Хронологический 

принцип изучения творчества писателей позволяет систематизировать знания 
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обучающихся, полученные в течение всех  предыдущих лет обучения, создает 

определенную законченность литературного образования умственно отсталых 

обучающихся. На этапе литературного чтения они знакомят с некоторыми 

литературоведческими понятиями, которые отрабатываются в процессе чтения и анализа 

художественного произведения. Это жанры народного творчества: сказка, былина, песня, 

пословица, загадка; виды сказок (волшебные, бытовые, сказки про животных); языковые 

особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (литературная сказка, рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Дети 

учатся воспринимать юмор как способ выражения авторского замысла, понимать и 

использовать простейшие метафорические выражения, знакомя с некоторыми названиями 

интонационных  выразительных средств языка: тон голоса, паузы, логическое ударение, 

темп речи. 

 Структурно раздел «Литературное чтение» разделен на следующие теме: «Устное 

народное творчество», «Произведения писателей России XIX века», «Произведения 

писателей  России XX века», «Произведения зарубежных писателей». 

С произведениями зарубежных авторов обучающиеся знакомятся на этапе 

объяснительного чтения. эти произведения могут быть представлены в виде 

самостоятельного раздела или включены в содержание других близких по тематике 

разделов. 

 На уроке литературного чтения произведения зарубежных авторов изучаются в 

отдельном разделе. 

Уроки внеклассного чтения проводятся. Начиная с 5 класса, один раз в месяц по 

усмотрению учителя, который определяет перечень дополнительной литературы, 

предлагаемой для самостоятельного чтения обучающимися. При этом следует учесть, 

насколько у них сформирован навык чтения, их индивидуальные интересы, а также 

состояние библиотечного фонда школы. Начиная с 8 класса программа рекомендует 

чтение статей периодической печати (газет и журналов, предназначенных для детского и 

юношеского возраста). 

 

9 класс 

Русский язык 

 

Предложение. Текст 

Повторение. Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с 

элементами рассуждения («Какие качества ты ценишь в людях и почему», «Как ты хочешь 

достичь успеха в жизни», «Что ты собираешься делать после окончания школы»). 

Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, 

доверенность). 

Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных 

предложений), устранение 

других недочетов. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем 

типам текстов. 
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Составление любого типа текста с использованием простых и сложных 

предложений с опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных слов и 

выражений. 

Текст. Повторение пройденного. 

Слово. Текст  

Состав слова 

Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. Подбор 

однокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, 

видеомагнитофон). 

Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в зависимости от 

произношения (как слышим, так и пишем). 

Составление текстов повествовательного и описательного характера по 

коллективно 

составленному плану. Решение орфографических задач в процессе работы над 

текстом.  

Текст. Повторение 

Части речи 

Существительное. Выделение знакомых частей речи из текстов книг по 

различным учебным предметам с доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—лапочка, пожар 

— пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии 

людей, их возраст, состояние, черты характера. Составление словосочетаний 

существительного с существительным. Определение падежа и окончания зависимого 

слова. 

Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование 

прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

Тематический подбор несклоняемых имен существительных. Составление рассказа по 

опорным словам. 

Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового 

перевода. 

Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах (Василию, 

Марии). 

Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами 

существительными в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с 

прилагательными) для составления портретной характеристики с опорой на картину 

известного художника или литературное произведение. Определение типа 

предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение). 

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 
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Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств 

связи предложений в тексте. 

Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, 

речемыслительные процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление 

словосочетаний с переносным значением для описания пейзажа. 

Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, 

различение глаголов на -тся и -ться и написание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и 

безударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному орфографическому 

словарю) окончанием. 

Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную 

лексику и серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование образных 

средств языка, решение орфографических задач. 

Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его 

неизменяемость. 

Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, 

характера человека. 

Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге (весело сказал, удивленно 

спросил, испуганно прошептал и т. д.). Правильное интонирование диалогов с 

ориентировкой на глагол и наречие. 

Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем существительным (с окна, 

на окно, слева, направо). 

Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на 

просмотренную телепередачу). 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, 

доверенности с 

использованием имен числительных. 

Предложение. Текст 

Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и 

существительное, существительное и существительное, прилагательное и 

существительное. 

Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, когда и 

союзным словом который. Построение схем этих предложений. Выделение главных и 

второстепенных членов предложения. 

Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: 

повествовании, описании, рассуждении. Определение типов текстов по началу, его 

развертывание. Составление текстов на основе данного заглавия (например: «Как я удил 

рыбу», «Как надо удить рыбу», «Почему полезен этот вид отдыха»). 

Повторение  

Деловое письмо. 

Повторение письмо, объяснительная записка, заявление, расписка. 

Доверенность. Текст доверенности, её структурные части. Тематический словарь. 



46 
 

Членение текста доверенности на структурные части и правильное расположение 

их на листе бумаги. 

Составление доверенности из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста доверенности пропущенными структурными частями. 

Тематика доверенностей. Составление данного документа        на заданные темы. 

Заполнение бланков доверенности. 

Автобиография. Текст автобиографии, её структурные части. Тематический 

словарь. 

Членение текста автобиографии на структурные части и правильное расположение 

их на листе бумаги. 

Составление автобиографии из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста автобиографии пропущенными структурными частями. 

Составление автобиографии по образцу, вопросам и самостоятельно. 

Внесение автобиографических данных в различные документы. Заполнение 

бланков автобиографичными данными.  

Связная речь с элементами творчества. 

Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой всех 

его компонентов. Использование образных средств языка. 

Составление автобиографии по данному плану. 

Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок 

(комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной 

отработкой этого материала. 

Сочинение-повествование по картине известного художника. Предварительная 

отработка плана и словаря к каждому пункту плана. 

Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описания, 

подбор образных средств языка. 

Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. 

Предварительная отработка плана и словаря. 

Сочинение творческого характера (например: «Мой лучший друг (подруга)», «Моя 

цель в жизни» и т. д.). 

Словарь (примерный перечень не более 25 слов) 

Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, вежливый, ветеран, владелец, 

дубликат, жестокость, иждивенец, изредка, кафе, компьютер, конфликт, мужество, 

население, национальность, независимость, обязанность, отдых, результат, Сбербанк, 

свидетельство, торжественный, традиция. 

 

Чтение  

Примерная тематика чтения 

 

Устное народное творчество. Русские народные песни (колыбельные, бытовые), 

пословицы, былины (в авторском переложении). Жанры сказок (волшебные, бытовые, 

сказки про животных). Структура сказки (присказка, зачин, троекратное повторение, 

концовка). Сравнение волшебной сказки и былины. 
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Русская литература XIX века 

(Примерный перечень с учетом расширения данных биографии и 

систематизированных разножанровых произведений одного автора.) 

А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических 

произведений), А. А. Фет, 

А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, 

отрывки из прозы), 

В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие рассказы), Л. Н. 

Толстой(рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о реальном случае, который лег в 

основу включенного в учебник произведения. Сравнение вымышленного и реального 

сюжетов. 

Русская литература XX века 

(Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.) 

А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, 

В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. 

(В этой части уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с программой по 

истории для 9 класса.) Краткие биографические сведения и рассказ о реальном случае, 

который лег в основу включенного в учебник произведения. Сравнение вымышленного и 

реального сюжетов. 

Навыки чтения. Продолжение работы над техникой чтения и понимания 

прочитанного произведения, контроль правильностью чтения, за орфоэпическим 

произношением при чтении целым словом и беглом чтении. Работа над выразительностью 

чтения: самостоятельная подготовка к выделению лог8ического ударения, синтаксических 

пауз, определению тона голоса.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Работа с текстом. Совершенствование навыка сознательного чтения: установление 

логических связей описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор 

фактов для подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения 

(с помощью учителя). 

Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему 

и к описываемым событиям. 

Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера действующего лица. 

Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам 

текстов и пересказ их по плану. 

Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью 

языка произведения. 

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения 

или его фрагмента к определенному жанру. 
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Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей 

из газет и журналов с последующим обсуждением. 

 

Математика 

9 класс 

Пояснительная записка 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) школы, математика решает 

следующие задачи: 

• формирование доступных обучающимся математических 

знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных 

видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекцию недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. Распределение математического материала по 

классам представлено концентрически с учетом познавательных, возрастных и 

коммуникативных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения необходим 

постепенный переход от практического обучения в младших классах к практико-

теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной 

подготовкой к восприятию новых знаний. 

При отборе математического материала учитывались разные возможности 

учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в 

каждом классе математический материал усваивается учащимися на различном уровне, т. 

е. программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода к 

учащимся. 

После изложения программного материала в конце каждого класса четко 

обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все 

учащиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. 

Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладевать и самостоятельно 

применять в учебной и практической деятельности ( 1-й уровень), и умения, которые в 

силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с 

точки зрения их практической значимости 

(2-й уровень). В этой связи в программе предусмотрена возможность выполнения 

некоторых заданий с помощью учителя, с опорой на использование счетного материала, 

таблиц  (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения 

величин и др.). 

Понижать уровень требований рекомендуется в случаях выраженных форм 

интеллектуального недоразвития, т. е. тогда, когда учитель использовал все возможные 

коррекционно-развивающие приемы обучения. 
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Это требует от учителя систематического изучения возможностей каждого 

учащегося и реализации принципа дифференцированного и индивидуального подхода в 

процессе обучения математике. 

Практические упражнения, разработанные для каждого года обучения, 

рекомендуется использовать как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

школьников. 

Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу в соответствии со 2-м 

уровнем, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет 

учитель. Перевод на обучение по индивидуальной программе принимается решением 

школьной ППК, педагогическим советом школы. 

Обучение работе с калькулятором должно быть построено по принципу 

концентричности, но использование калькулятора не должно заменять или задерживать 

формирование навыков устных и письменных вычислений. 

Учитывая практическую направленность обучения математике, необходимость 

подготовки детей к жизни, в программе предусмотрено ознакомление детей с уличным и 

медицинским термометрами, их шкалами, определением температуры воздуха и тела. 

В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной 

деятельности обыкновенных дробей в данной программе тема <<Обыкновенные дроби>> 

сокращена. Исключены действия с дробями с разными знаменателями, приведение дробей 

к обшему знаменателю. Изучение десятичных дробей должно носить в большей Мере 

практическую направленность и учитывать требования того профиля трудового обучения, 

к которому готовятся выпускники конкретной школы. Учитывая большую практическую 

значимость десятичных дробей для трудовой и социальной адаптации учащихся, этой 

теме следует уделить большее внимание как на уроках математики, так и на уроках 

трудового обучения. 

Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих 

и итоговых письменных контрольных работ (за учебную четверть, полугодие, учебный 

год). Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными 

программой каждого класса по 5-балльной системе. 

Знания учащихся, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в 

соответствии с ее содержанием, а перевод в следующий класс осуществляется на основе 

аттестации по индивидуальной программе, которая меняется по итогам учебных 

достижений. 

Математика 

Нумерация 

Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 

1 куб. м (1 м3),1 куб. км (1 км3), соотношения: 1 дм3= 1000 см3, 1 м3= 1000 дм3, 1 м3= 1 

000 000 см3. 

Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000. 
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Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в 

пределах 1 000 000. 

Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на 

трехзначное число (несложные случаи). 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 

000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с предварительной 

приблизительной оценкой результата (округление компонентов действий до высших 

разрядных единиц). 

Дроби 

Нахождение числа по одной его части. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями. (Для сильных учащихся допустимо выполнение умножения и 

деления дроби на дробь.) 

Предварительная приблизительная оценка результата в случаях, когда целые части 

компонентов действий не равны нулю. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). 

Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение в разных направлениях 

(все случаи). 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Геометрический материал 

Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние. 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба) 

Рекомендуемые практические упражнения. 

Нахождение с помощью калькулятора стоимости нерафасованного товара, 

купленного на рынке (овощи, фрукты, молочные продукты). 

Определение жирности молочных продуктов. 

Скидки на товары. Расчет скидок по процентам. Определение стоимости товара 

после скидки. 

Экскурсия в Сбербанк. Знакомство с процентами по вкладам. Расчет прибыли по 

вкладу. 

Доходы семьи. Расходы на квартплату, электричество, телефон, питание, одежду, 

бытовую химию, содержание животных и др. 
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История 

9 класс 

История является интересной, занимательной, но в то же время сложной 

дисциплиной в специальной (коррекционной) школе VIII вида для умственно отсталых 

детей. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью 

фактологических и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических 

процессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной 

недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены необходимое содержание 

и средства для формирования нравственного сознания развивающейся личности, для 

усвоения и накопления социального опыта, а также развития дефицитарных, при 

умственной отсталости, высших психических функций: логических форм памяти, 

аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и 

внимания. 

Раздел I. Начало советского периода в России (20—30-е гг.) 

Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков 

Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Партия 

большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь государства. Призыв В. 

И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало Октябрьского восстания 1917 г. Причины 

победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Первые декреты «О мире», «О земле». Образование рабоче-крестьянского правительства 

— временного Совета Народных Комиссаров (СНК). Установление советской власти на 

большей части бывшей Российской империи. 

СЛОВАРЬ: съезд, большевики, комиссары, депутаты, декрет. 

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция 

Причины Гражданской войны. 

Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества. 

Поддержка странами Антанты белого движения в России. Политическое расслоение 

общества. 

Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского 

социалистического Красного флота. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба красных и 

белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. Подписание 

мирных договоров с Грузинской, Армянской, Латвийской республиками. Разгром армии 

Врангеля.  

Советская власть и Русская православная церковь, национализация имущества, 

репрессии священнослужителей. Слом духовных, нравственных, культурных устоев в 

жизни общества. 

СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, национализация, эмиграция. 

Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929) 

(обзорно) 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая 

централизация экономики — «военный коммунизм»; распределительный принцип; 

национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению 

хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. Поход против деревни, 
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раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической 

системы. Молодежные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена ее 

продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе. 

Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой комиссии 

(Госплан). Развитие товарно-денежных  операций, восстановление всероссийского рынка, 

отмена трудовой повинности, кризисы и итоги 

нэпа.  

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. 

Личность И. В. Сталина, его приход к власти. 

СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 4. Культура Советской России в годы Гражданской войны и нэпа 

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра 

политического плаката, агитбригад и др. 

Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горький, В. В. 

Маяковский, Д. А. Фурманов, В. П. Катаев, М. А. Шолохов (выборочно). 

Становление советского музыкального искусства. Внимание авторов к песенному 

жанру, маршам, революционным мотивам. 

Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, художественных 

фильмов, пропагандирующих коммунистические идеи. Контроль партией творчества 

деятелей культуры, науки. 

Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

Борьба партии большевиков с буржуазной культурой и наукой. 

Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

СЛОВАРЬ: интеллигенция, агитбригада. 

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР 

Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и сталинской 

групп. 

Экономический подъем страны за счет развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности, являющихся основой военно-

промышленного комплекса. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932—1933 гг. Жесткое планирование в 

аграрном секторе, насильственное закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процессы, 

жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа — 

спецпереселенцы (раскулаченные). 

Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и расстановке 

кадров, окончательное утверждение номенклатуры, введение привилегий для 

руководящего сословия. 

Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция — Основной 

закон Советского государства. 

СЛОВАРЬ: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз. 

Раздел II. Вторая мировая война 

Тема 1. Накануне Второй мировой войны 

Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бурный 
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экономический, технический рост, стремление к насильственному переделу территорий и 

сфер влияния. Приход к власти в Германии А. Гитлера, идеи мирового господства. 

Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 

Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную 

организацию — Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, 

начало переговоров о заключении военного союза против Германии, их провал. Начало 

переговоров с Германией, договор о дружбе и границах (1939), секретные протоколы о 

разделе Европы. 

СЛОВАРЬ: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры. 

Тема 2. Начало Второй мировой войны 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны Германии 

со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной Европы. 

Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 

Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное присоединение их 

территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении ее границ с 

СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады советских 

разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Неукрепленность границ и 

неготовность армии к боевым действиям. 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах фашистской 

агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление президентов США и Англии 

о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской 

коалиции государств. Вступление в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

СЛОВАРЬ: агрессия. 

Тема 4. Основные военные действия на территории СССР 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 

1941 г.). 

Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной войне. Наступление Советской армии на северо-западе, попытка прорыва 

Ленинградской блокады. Итоги зимней кампании. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга 

России. Неудачи советских войск в Крыму. Героическая оборона Севастополя. Военные 

действия на кавказском направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное 

сражение за Сталинград. 

Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. 

«Ни шагу назад!». Сталинградская битва в истории войн, ее значение для перелома всего 

хода Великой Отечественной войны.  

Личность Г. К. Жукова.  

Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал Н. Г. 

Кузнецов, его роль в ведении войны на море. 

СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны, 
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сопротивление в тылу 

Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. 

Трудовой героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение 

смежными профессиями, жизнь во имя победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: 

рейды, диверсии, создание партизанского движения. Методы партизанской войны, 

координация действий партизанских соединений, создание Центрального штаба 

партизанского движения. Движение Сопротивления в странах Европы, участие в нем 

советских людей (на конкретных примерах). 

СЛОВАРЬ: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии. 

Тема 6. Фашизм и его проявление 

Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской деревни 

Хатынь). Массовые уничтожения евреев на территории СССР и других европейских 

стран. Блокада Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение советских 

людей в Германию для рабского труда. Бесчеловечное отношение к советским 

военнопленным и гражданским лицам в концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, 

Бухенвальд). 

СЛОВАРЬ: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 

Тема 7. Наука и культура во время войны 

(обзорно, на примерах) 

Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: 

танков, самоходно-артиллерийских установок, самолетов. 

Патриотическая тема в советской литературе и искусстве: В. И. Лебедев-Кумач 

(песня 

«Священная война»), М. В. Исаковский (песня «Шумел сурово брянский лес...») и др. 

Лучшие произведения военных лет: М. А. Шолохов. «Судьба человека», «Они сражались 

за Родину»; А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»; А. А. Фадеев. «Молодая гвардия» и др.  

Советские фильмы периода войны: «Александр Пархоменко», «Два бойца», 

«Кутузов» (реж. В. М. Петров, 1944 г.) и др. 

7-я симфония Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 

Концертные бригады лучших советских артистов: К. И. Шульженко, Л. О. Утесова, 

Л. А. Руслановой и др. 

Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикторов Ю. Б. Левитана, О. С. 

Высоцкой). 

Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от разрушений и 

вывоза их в Германию. 

Тема 8. Коренной перелом в войне 

(ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в 

войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием 

«Цитадель», ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Знаменательная победа 

советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 
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Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на 

западном направлении. 

Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. 

Обсуждение открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча. 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты героев 

войны (на конкретных примерах). Гитлер и его ближайшее окружение накануне падения 

Берлина. Штурм рейхстага. Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. 

Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.) Создание Организации 

Объединенных Наций (ООН) (обзорно, информативно). 

Международный суд над военными преступниками. Нюрнбергский процесс. 

Всемирноисторическое значение победы во Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах. (Потери СССР — 27 млн человек, из них на полях войны — 14 млн.) Уроки 

Второй мировой войны для всего человечества. 

СЛОВАРЬ: коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал. 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР 

Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955) 

Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г.; денежная 

реформа, отмена карточной системы в 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец 

эпохи культа личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли 

Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран бывшей 

антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и СССР — две 

ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и капитализм. 

СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, капитализм (повторение). 

Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг. 

(обзорно) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития 

демократических принципов, «оттепель». 

Национальная политика: восстановление национальных автономий после амнистии 

выселенных народов. 

Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие 

металлургической базы СССР, машиностроения, строительство крупнейших предприятий 

энергетики, нефтехимической отрасли, увеличение протяженности железных дорог. 

Освоение целины. Промышленноуправленческий кризис, недовольство населения 

повышением цен. Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964). 
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Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании 

стран с различным строем, разоружении. Сокращения Вооруженных сил СССР. Усиление 

влияния СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического лагеря. 

Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 

Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965) 

Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). Строительство 

первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске (Подмосковье), первого атомохода 

— ледокола «Ленин», освоение Северного морского пути. Запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. 

Леонова.  

Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. Королев, А. 

Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», «Нева», 

«Дружба народов», «Юность» и др. 

Реабилитация жертв репрессий. Фильм о «счастливой» жизни советских людей: 

«Кубанские казаки» (реж. И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, признанные на 

международных конкурсах: «Летят журавли» (реж. М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о 

солдате» (реж. Г. Н. Чухрай, 1959), «Судьба человека» (реж. С. Ф. Бондарчук, 1959) 

и др. 

Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг. 

(обзорно) 

Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. 

Конституция СССР 1977 г. «Золотой век» номенклатуры, возврат к традициям сталинской 

эпохи. 

Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, внешнего 

финансового долга, спад производства. Отставание советского производства и 

промышленных технологий на фоне развития капиталистических стран («японское чудо», 

«немецкое чудо»). 

Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки стабилизировать 

положение в сельском хозяйстве: развитие личных подсобных хозяйств, повышение 

закупочных цен, принятие Продовольственной программы (1982). 

Повышение образованности общества при низком уровне благосостояния граждан. 

Дефицит качественных товаров на потребительском рынке. Рост коррупции и 

привилегированного положения в высших управленческих сферах, иждивенческие 

настроения у части населения. 

Внешняя политика СССР (обзорно). Установление равенства (паритета) между 

СССР и США в гонке вооружений. Подписание СССР, США и Великобританией 

Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. 

Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки (1975). Война в 

Афганистане. Обострение отношений СССР с Китаем. 

Наука: реализация проектов по созданию атомных электростанций, освоение 

нефтегазовых месторождений. Строительство БАМа. Успехи ученых в электронике, 

лазерной технике, медицине и других областях. 

СЛОВАРЬ: дефицит, коррупция. 

Тема 5. Культура, образование в эпоху «развитого социализма» 
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(на отдельных примерах) 

 Снижение государственных расходов на культурные нужды. 

Эпические произведения в литературе и кино. Новые имена: В. П. Астафьев, П. Л. 

Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шукшин (см. программы по чтению 6—9 классов). 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 

Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, Ю. П. 

Любимов и др.). Правозащитная деятельность А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова и др. 

Экологические движения против поворота сибирских рек, загрязнения озера Байкал. 

Тенденции к возрождению религиозного сознания. 

Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР (1985—1991) 

Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенствования социализма, 

очищение от наследия сталинизма, возврат к идеям В. И. Ленина. 

Первый этап «перестройки» (1985—1986) (обзорно): курс на «ускорение» 

социально экономического развития страны. Ломка административных структур 

управления народным хозяйством. 

Второй этап «перестройки» (1987—1990). Анализ сложившейся в стране 

экономической ситуации. Принятие ряда законов: «О государственном предприятии», «О 

кооперации в СССР».  

Противоречия между приверженностью М. С. Горбачева и его сторонников к 

«перестройке» социалистических ценностей и провозглашенным переходом к рыночным 

отношениям в экономике. 

Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, резкое 

ухудшение уровня жизни народа. 

Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и последний 

Президент Советского Союза. Ликвидация монопольного права КПСС на власть, начало 

становления многопартийной системы. 

М. С. Горбачев — открытый политик: налаживание отношений с США, принятие 

пакета соглашений по сокращению ядерного оружия. Вывод советских войск из 

Афганистана. Признание СССР Всеобщей декларации прав человека, законодательства о 

свободе эмиграции, снятие таможенных барьеров и др. 

Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной верхушке в 

странах социалистического лагеря, нарастание оппозиционных настроений. Развал 

социалистической системы. 

Подписание международного договора о воссоединении двух Германий. 

Восстановление культурных и экономических связей с государством Израиль. Отказ 

СССР от поддержки диктаторских режимов. 

Тема 7. Развитие политической системы в обновленной России (1991—2000) 

Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка 

государственного переворота (путч) в августе 1991 г. Поражение путчистов. 

Крах КПСС, распад СССР. Беловежское соглашение в декабре 1991 г. Сложение 

М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР. 

Декларация о государственном суверенитете России и введение поста Президента 

России. Новые символы государства. Б. Н. Ельцин — первый Президент России. Развитие 

многопартийной системы. Принятие новой Конституции РФ. 

Кризис власти 1993 г. (обзорно). 
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Государственный кризис накануне нового тысячелетия: рост цен, ухудшение 

материального положения населения страны, массовая безработица, межэтнические 

конфликты. Оказание финансовой помощи России со стороны Всемирного банка, 

гуманитарная помощь западных стран. 

Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских реформ 

Международным валютным фондом, позитивные сдвиги в экономике страны в 1999—

2000 гг.: удорожание импорта, 

повышение цен на нефть на международном рынке. Выборы нового Президента — В. В. 

Путина (2000). 

Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, образования, культуры, 

связанное с финансовым дефицитом. Усиление влияния СМИ на общественное сознание 

граждан страны. 

Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. Солженицына, Г. М. 

Вишневской, М. Л. Ростроповича и др. 

Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и Русской 

православной церкви. Празднование 1000-летия принятия христианства на Руси, 2000-

летия христианства. 

Признание государством важнейших христианских праздников: Пасхи, Рождества 

и др. Восстановление и строительство православных храмов в России. Храм Христа 

Спасителя в Москве. 

Тема 8. Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия 

Современный мир на карте истории. 

Стремление России к мирному, экономически выгодному сотрудничеству с 

другими странами. Прием России в члены Совета Безопасности ООН. Подписание 

соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом. 

Принятие России в Совет Европы. Позитивные изменения в отношениях России с 

ведущими державами мира: США, Китаем, Японией и др. 

11 сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении государств против 

международного терроризма. 

Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими союзными 

республиками. 

Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, социальной 

защите населения. 

Тенденции к восстановлению престижа России в качестве ведущей мировой 

державы на арене современной истории нового тысячелетия. 

 

 

География 

9 классы 

Пояснительная записка 

 

Изучение географии нашей страны и материков в коррекцианной школе для детей с 

нарушением интеллекта расширяет их представления об окружающем мире. География 

дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 
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Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной 

категории детей. 

Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским 

языком, чтением, математикой, рисованием, черчением, социально-бытовой 

ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, 

полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

С учетом специальных задач коррекционной школы в процессе изучения географии 

программа и методика преподавания предусматривают повторяемость материала (в 

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

что способствует более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися 

элементарных географических знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем курсы каких-либо 

других школьных предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с 

геополитическими преобразованиями в нашей стране и мире. В связи с этим в данную 

программу внесены значительные коррективы. Однако отсутствие новых учебников 

диктует необходимость постепенных плавных изменений содержательной стороны курса 

географии.  

На переходный период предлагается такая программа по географии, которая 

поможет учителю обновить и усовершенствовать содержание уроков, а учащимся 

частично использовать имеющийся в учебниках материал. 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям обучающихся (по годам обучения). 

Изучение темы «География материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю 

затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с 

сопредельными с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, 

государствами Европы и Северной Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В этот курс внесены изменения: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности 

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

подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 

политизацию содержания. При объяснении материала учителю целесообразно несколько 

сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на общекультурные, усилив 

страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. 

Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала (они остаются жить 

и работать в той местности, в которой учились), основное внимание в курсе географии 

следует обратить на реализацию краеведческого принципа. Изучение своей местности 
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помогает сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, 

облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать 

преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них 

проблем окружающей действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. 

Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели культурой поведения 

в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя во времястихийных 

бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. 

Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам 

учитель. Эта тема стала концентром всего курса географии. В данной программе тема 

«Наш край» (9 класс, 1-3-я четверти) завершает весь географический цикл.  

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, 

национальных и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у 

обучающихся патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к 

изучаемому предмету. 

Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений о Земле, 

Солнце, Луне, космических полетах, явлениях природы на Земле тесно связан с 

географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание выделить его в 

программе в самостоятельный раздел. 

Данная программа - основа, с помощью которой можно создать индивидуальную 

учебную программу по географии, отражающую особенности конкретной школы и 

одновременно обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический 

минимум знаний. 

 

Наш край 

 

Положение на карте. Границы области, края. 

Поверхность. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые нашего края. 

Почвы нашей местности. 

Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. 

Реки нашей местности. 

Пруды, озера, каналы. 

Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. 

Охрана растительного мира. 

Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепления 

правил поведения в природе. 

Обобщающий урок. 

Животный мир нашей местности (хищные и травоядные, дикие и 

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

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

заказники. 

Экскурсия для расширения представлений о животном мире (наблюдения за 

сельскохозяйственными животными, зимующими птицами, животными на 

звероферме и т. п.). 

Население нашего края (области). Его состав. 

Общая характеристика хозяйства. 

Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая промышленность. 

Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы. 

Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т. п.). 

Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное предприятие. 

Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Перспективы развития хозяйства области. Большие и малые города нашей области. 

Из истории нашего края. История возникновения. Первые поселенцы. Откуда 

произошло название. Основные этапы развития. 

Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам. 

Улицы и площади областного (краевого, районного) центра. 

Церкви, монастыри, мечети. 

Парки и скверы. 

Экскурсия к культурным и историческим памятникам. 

Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, художники, архитекторы, 

композиторы, артисты, режиссеры). 

Театры, кинотеатры, клубы. 

Музеи. 

Экскурсия в музей (краеведческий, художественный, литературный). 

Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные 

площадки, катки). 

Местные издания: газеты и журналы. 

Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. 

Магазины, продуктовые рынки. 

Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, 

парикмахерская, ателье, мастерская по ремонту одежды, почта и пр.). 

Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня. 

Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая родина» («Моя земля»). 

Контрольная работа. 

Практические работы 

На магнитной карте своей области обозначить условными знаками месторождения 

полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 

животных, отметить заповедные места. 
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Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу 

области. 

Собрать образцы полезных ископаемых своей местности, образцы почв. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, 

фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Составить альбомы о промышленности и сельском хозяйстве своей местности. 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). 

История нашего края (история). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы (естествознание). 

Фольклор (музыка). 

Сфера быта, национальные блюда (домоводство, история). 

Архитектурные памятники (изобразительная деятельность) 

 

Естествознание 

9 класс 

Пояснительная записка 

Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую 

альтернативными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать 

типологически и индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом и 

эффективнее решать на практике задачу их адаптации в современном обществе. Эти 

требования повлекли за собой и перестройку школьного курса естествознания. 

Данная программа существенно отличается от традиционной, апробированной в 

течение многих лет. В предлагаемом варианте программы больше внимания уделено 

правилам отношения к природе, вопросам рационального природопользования, более 

широко показано практическое применение естествоведческих знаний.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического 

курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического и 

полового воспитания школьников. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у 

детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны 

понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. 

Школьники должны знать, что человек- часть природы, его жизнь зависит от нее, и 

поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Естествознание» состоит из четырех разделов: «Неживая Природа», 

«Растения», «Животные», «Человек и его Здоровье». Распределение времени на изучение 

тем указано в программе ориентировочно, оно может быть изменено, исходя из местных 

(региональных) условий. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных 

и практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это даст 



63 
 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: тренировать память, развивать наблюдательность, корригировать мышление и 

речь. 

Человек (9 класс) рассматривается в программе как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов 

(питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это 

позволит умственно отсталым учащимся воспринимать человека как часть живой 

природы. 

Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к самостоятельной 

жизни, в 9 классе в разделе «Человек» впервые предлагается изучение тем «Размножение 

и развитие», «Средства защиты от беременности» и т. п. 

За счет некотороrо сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить 

общие представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных 

организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, 

личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны 

понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем 

 

Естествознание. 

Человек. 

 

Введение 

Роль и место человека в природе. 

Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 

кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы 

чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, 

человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: 

череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 

конечностей. 

 

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 
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Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, 

неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. 

Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы 

Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и 

спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 

Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. 

Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно-сосудистую 

систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы 

Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. 

Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 
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Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. 

Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

Демонстрация опыта 

Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для 

человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 

минеральные соли. Витамины. 

Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны. Глотание. 

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. 

Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние 

вредных привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях 

пищеварения. 

Демонстрация опытов 

Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение 
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Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы 

Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. 

Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за 

волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа 

Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный 

участок кожи. 

Нервная система  

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

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. 

Сновидения. Гигиена  сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 
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Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, 

их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. 

Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, 

кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и 

значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

 

Домоводство 

9 класс 

Пояснительная записка 

Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. 

Об этом свидетельствуют национальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, 

поговорки, загадки. Обустраивается дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, и 

старики, и дети. У каждого было свое дело: у одного - хлеб печь и рубашки шить, у 

другого - дрова рубить да воду носить.  

Семейные законы и обязанности были записаны в  - своде житейских правил 

русского народа. Многие из них в жизни утрачены, забыты, но в течение времени 

оказалось, что, утратив законы семьи, общество ослабило устои всего государства. И 

чтобы возродить семейные законы, необходимо возродить устои семьи.  

Что необходимо для нормальной жизни каждому человеку? Очаг, добрая, здоровая, 

дружная семья. Значит, главное человеческое умение- создать семью, обустроить дом, 

сообща вести хозяйство. Для создания крепкой семьи необходимо, чтобы ее члены 

стремились стать рачительными хозяевами в своем доме. Несмотря на то что эти понятия 

имеют, казалось бы, частный характер, все же в процессе воспитания подрастающего 

поколения они становятся важными для формирования общественно значимой личности. 

Реализация комплексного подхода к воспитанию нравственных свойств личности 

особенно актуальна в отношении детей и подростков с нарушением интеллекта, так как 

они являются полноправными членами общества и, как все граждане, имеют право на 

создание семьи, воспитание детей, право на личную и частную собственность.  

Вместе с тем надо учесть, что в специальных школах и интернатах обучаются и 

воспитываются дети в основном из неполных или социально неблагополучных семей, не 

имеющие необходимых нравственно-этических знаний и практических навыков. А 

некоторые дети, лишенные семьи и попечения родителей, вообще не имеют 

представления о многих семейных, житейских, бытовых проблемах. Все это способствует 
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развитию у детей потребительских черт и иждивенческих наклонностей. Социально-

педагогическая значимость этих проблем подсказывает необходимость введения в 

учебный план специальной (коррекционной) школы. 

Задачи предмета - научить детей правилам ведения семейного хозяйства, 

практическим умениям, связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов 

семьи; заложить основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) 

окружении. Домоводство- прикладная наука. Знания, приобретенные учащимися при 

изучении математики, русского языка, чтения, естествознания, географии и других 

предметов, должны найти применение и практическое воплощение на уроках 

домоводства. Эти уроки могут быть дополнены некоторыми элементарными знаниями из 

таких предметов, как физика и химия, применительно к использованию домашней 

техники, электроприборов, химических и других веществ в быту.  

Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных детям 

обязанностей и дел. На первый взгляд простые дела, когда учащиеся сталкиваются с ними 

в быту, вызывают у них значительные затруднения.  

Цель предмета - формирование у обучающихся знаний, которые помогут им в 

самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым 

умениям и навыкам. Уроки домоводства позволяют применять на практике 

интеллектуальные умения (счет, чтение, письмо), а также практические навыки по шитью, 

ремонту дома, огородничеству и др.  

Уроки домоводства создают хорошие возможности для развития познавательной 

деятельности и личностной сферы учащихся, так как организация практических занятий, а 

также экскурсий в магазины, на предприятия хозяйственного и бытового обслуживания 

демонстрирует образцы поведения человека в труде, учит навыкам общения. Ролевые, 

деловые игры, экскурсии и практические занятия включают разнообразные упражнения на 

закрепление правил этического поведения и этикета, способствуют развитию у учащихся 

коммуникативных умений, мыслительной деятельности, общетрудовых навыков.  

Учебно-воспитательные задачи по домоводству решаются на организованных 

учителем доступных и понятных для детей заданиях и упражнениях.  

 

Я и моя будущая семья 

Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень вопросов: хочешь ли ты 

иметь свою семью, в каком возрасте люди могут вступать в брак, что нужно для того, 

чтобы семья была дружной, какую (какого) ты хочешь иметь жену (мужа), чем должны 

заниматься в доме мужчины (мужья), женщины (жены) и др. Анализ анкет и тематика для 

бесед: 

«Ты — будущая жена, мать». 

«Ты — будущий муж, отец». 

Закон о семье, о браке. 

Когда создается семья (возраст, материальные предпосылки и др.). 

Сиротство — что это такое? Государственные проблемы, связанные с сиротством. 

Кто виноват в сиротстве? 

Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надомной деятельностью 

(ремонт, шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи) 
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Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих детей. 

Поведение супругов в семье, где ждут ребенка. Беременность. Роды. 

Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, распределение 

обязанностей. 

Что нужно малышу. Уход за новорожденным. Питание новорожденного. Детский 

гардероб. 

Чему нужно обучать малыша. Развитие ребенка первого года жизни. Охрана 

здоровья: детская 

поликлиника. Здоровье родителей и ребенка. Если ребенка иметь рано (средства 

контрацепции, 

консультации медработников). 

Здоровье и экономное питание. Уютный быт (уборка помещений, гигиена 

предметов быта, навыки дизайна). Здоровье членов семьи, воспитание детей (повторение). 

Инструменты домашней хозяйки. Волшебный сундучок (спицы, крючки для 

вязания, нитки, пяльцы, наперсток и др.). Вторая жизнь старых вещей (обновление, 

украшение, ремонт). 

Ловкая хозяйка. 

Хлеб на скорую  руку. Чем намазать бутерброд. Пицца – это просто. 

 Украшаем дом: как красиво оформить окно. Подушки для дивана и кресла. 

Аппликация на ткани.               Кружева из бумаги. Куклы своими руками. Открытки и 

шкатулки в подарок друзьям. Цветочные композиции в доме. Подарок своими руками 

(сюрприз) 

Домашний умелец— для мальчиков 

Рабочее место домашнего умельца. Рабочие инструменты, их назначение: дрель, 

паяльник, набор 

отверток, набор водопроводных ключей, клещи, напильники, молотки, 

плоскогубцы и др. 

Мелкий технический ремонт при утечке воды, засоре труб и др. Приемы 

укрепления карнизов (струн) для штор, занавесей. Сборка и ремонт мебели простой 

конструкции. 

Косметический ремонт в доме (повторение). 

Практические работы для девочек 

См. программы по уборке жилья, стирке, глажению, приготовлению пищи, а также 

творческие прикладные умения (шитье, вязание, вышивание, аранжирование цветов, 

изготовление декоративных цветов и др.). 

Практические работы для мальчиков 

Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных помещениях школы. 

Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электролампочек. 

Санитарно-технические работы. Правила безопасной работы. 

Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе 

Перекапывание земли, грядок. Работа в теплице, высадка семян, уход за 

растениями, животными и др. (в соответствии с условиями школы, интерната, 

детского дома, УВК и др.). 
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Физическая культура 

Теоретические сведения 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость 

гимнастики в рудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал 

Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и поворотов. 

Нарушение и восстановление строя в движении. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и 

движения рук, ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, 

подтягивание с поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, 

ноги закреплены под нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с 

поворотом туловища налево, то же с поворотом туловища направо, то же с разведением 

рук в стороны. Соединение разных положений и движений при выполнении различной 

сложности гимнастических комбинаций. 

Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед 

активной физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление 

дыхания после интенсивной физической нагрузки. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения 

кистями рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев 

(«кошка выпустила когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; 

круговые движения, пронация и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-

разгибание рук в упоре лежа с разведенными в стороны пальцами. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые 

движения стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в 

движении; подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах с отягощением в руках, с 

грузом на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание 

рук и ног в упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой 

рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание 

туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на 

перекладине; сгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; 

приседание, в том числе и с отягощением; использование «волевой гимнастики» 

(концентрация различной продолжительности на статическом напряжении некоторых 

мышечных групп). 

Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и 

упражнения с отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы 

тазобедренного сустава. 

Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; 

потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, 

потряхивания, вибрации и растяжения. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и 

точности движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за 
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определенное количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на заданную 

отметку с открытыми глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми 

глазами; построение в колонну по два, по три с определенным интервалом и дистанцией 

по ориентирам и с последующим построением без них; определить отрезок времени от 5 

до 15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, 

расположенной вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля 

гимнастической палки с различными переворачиваниями одной и двумя руками; 

гимнастическая палка вертикально перед собой, хват двумя руками за нижний край 

гимнастической палки и ловля ее. 

С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног 

и туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от 

груди. 

С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное 

положение основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; 

сгибание-разгибание рук с  гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, 

плечо параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная 

стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены 

к полу, подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение 

рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — 

подъем на носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять 

приседания. Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в 

положении рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; 

борьба за предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных 

положений. 

Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке 

различными способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через 

различные препятствия. 

Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на 

рейке перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности комбинаций на бревне. 

Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, 

кувырков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с 

поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 

увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину 

способом «согнув ноги» (высота 110—115 см). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

обучающиеся должны знать: 

• основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой 

деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения после трудовой 

деятельности. 
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обучающиеся должны уметь: 

• выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

• составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их 

выполнение учащимся класса. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой 

атлетики в трудовой деятельности человека. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией времени 

учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. 

Совершенствование ранее изученных видов ходьбы. 

Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным 

бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием 

скорости до 8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по 

виражу, выход из виража. Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на 

средние и длинные дистанции (400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной 

местности на расстояние до 2500 м. 

Прыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги», 

совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание», совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега 

способом «перекидной» (для сильных юношей). 

Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений 

и на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание деревянной гранаты 

(250 г) в цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет 

движения туловищем, руками; совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с 

места стоя боком по направлению толчка. 

Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с 

приседанием на месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание 

туловища лицом вверх, лицом вниз. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

обучающиеся должны знать: 

• как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

• как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после 

окончания школы. 

обучающиеся должны уметь: 

• бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

• бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 

800, 1500 м) на время; 

• прыгать в длину и высоту с полного разбега; 

• метать малый мяч на дальность; 

• толкать ядро с места; 

• бежать кросс на 2000 м. 

Спортивные игры 

Теоретические сведения 
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Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный 

досуг с использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку 

учащихся; правила судейства. 

Практический материал 

Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой 

условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

обучающиеся должны знать: 

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха; 

• правила игры и судейства баскетбола. 

обучающиеся должны уметь: 

• выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 

• вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

• бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; 

судейство игры, соревнований. 

Практический материал 

Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием 

мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

волейболу с целью проведения активного отдыха; 

• правила игры и судейства волейбола. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять прямой нападающий удар; 

• блокировать нападающие удары. 

 

Профильный труд. 

Цветоводство и декоративное садоводство. 

 

 

9 КЛАСС 

 I четверть 

Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке. Рабочие 

специальности — озеленитель и цветовод; значение, обязанности, условия труда. 
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Цветоводство Осенний уход за цветником 

Объект работы. Цветник. 

Теоретические сведения. Характеристика цветника по элементам цветочного оформления 

и подбору растений. Оценка состояния растений. Приемы осеннего ухода за цветником. 

Умение. Описание видового состава растений цветника. 

Практические работы. Удаление сломанных и засохших растений и их частей из цветника. 

Дополнительная подвязка растений. Оправка границ клумб. Уборка мусора. 

Выкопка корнеклубней георгина 

Объект работы. Георгин. 

Теоретические сведения. Георгин — незимующий многолетник: строение растения, 

размножение. Сроки уборки корнеклубней. 

Практические работы. Удаление всех цветков с растения (оставление стеблей и листьев) 

за неделю до выкопки. Подкапывание кустов георгина со всех сторон. Выемка кома с 

корнеклубнями без малейших повреждений. Срезка стеблей, оставление пеньков высотой 

10 см. Промывка корнеклубней розовым раствором марганце-во-кислого калия. Укладка в 

ящики и постановка на просушку в течение двух недель. Установка ящиков в сухой 

подвал. Наблюдение за хранением. 

Пересадка маточного растения хризантемы 

Объект работы. Хризантема. 

Теоретические сведения. Хризантема — незимующее многолетнее цветковое растение: 

основное использование в цветоводстве, разнообразие видов по величине, окраске и 

форме соцветий, время цветения, размножение. Сроки выкопки и хранение маточных 

кустов. 

Умение. Выращивание хризантемы. 

Практические работы. Выбор маточного растения, срезка с него цветов. Подготовка 

цветочного горшка или ящика для пересадки хризантемы. Заполнение горшка или ящика 

земляной смесью. Обрезка стеблей маточного растения на высоту 10—15 см от земли. 

Выкопка и посадка маточника в горшок или ящик. Установка горшка или ящика в светлое 

холодное помещение (температура от +4° до +6°). Умеренный полив. 

Декоративное садоводство 

Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, 

используемых в озеленении 

Объект работы. Дерево и кустарник. 
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Теоретические сведения. Признаки созревания плодов и семян деревьев и кустарников. 

Способы засушивания листьев для изготовления гербария. Способы сбора плодов с 

высоких деревьев и кустарников. Правила безопасной работы с шестом для огибания 

веток. 

Умение. Работы с шестом для сбора плодов с высоких деревьев. Изготовление гербария. 

Практические работы. Сбор листьев с изучаемых деревьев и кустарников. Укладка 

листьев между листами газет под пресс. Сбор плодов и семян. Укладка их в картонные 

коробки с этикетками, где указаны названия деревьев или кустарников. Сбор плодов с 

высоких деревьев при помощи шеста с крючком для нагибания веток. Просушка плодов и 

семян. Перетирка сочных плодов, выделение семян и просушка. Сушка сочных плодов 

для гербария. Изготовление гербария для упражнений в распознавании деревьев и кустар-

ников: прикрепление на лист картона высохших листьев, безлистных побегов, плодов и 

семян от каждого из изучаемых деревьев и кустарников. 

Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников 

Объект работы. Дерево. Кустарник. 

Теоретические сведения. Подготовка территории к озеленению. План размещения 

кустарников и деревьев на пришкольном участке. Способы разметки мест посадки. 

Размеры ям и траншей под посадку стандартных саженцев деревьев и кустарников. 

Размеры ям для 3—5-летних саженцев. Ручной и механизированный способы выкопки ям 

и траншей. Расстояния между ямами. 

Умение. Выращивание дерева и кустарника. 

Практические работы. Уборка мусора с участка для озеленения (удаление крупных 

сорняков или предварительная вспашка). Разметка линий траншей и мест посадок 

деревьев с помощью измерительной ленты, шнура и колышков. Выкопка ям и траншей. 

Внесение в ямы органических удобрений. 

Посадка дерева и кустарника 

Объект работы. Дерево и кустарник. 

Теоретические сведения. Строение саженца дерева или кустарника: расположение 

корневой шейки, корни вертикальные и горизонтальные. Правила посадки дерева и 

кустарника. Соответствие возраста и величины саженца и размера ямы. 

Практические работы. Посадка дерева: выкопка ямы, насыпка верхнего слоя почвы в 

яму, перемешивание почвы с органическим удобрением, установка кола, формирование 

холмика в яме, установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка почвой, уп-

лотнение почвы вокруг саженца ногами, проверка расположения корневой шейки, полив, 

подвязка ствола к колу, мульчирование торфяной крошкой. Посадка кустарника: 

расстановка в траншее, расправление корней, засыпка почвой, уплотнение почвы ногами, 

полив, мульчирование. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Осенние работы в цветнике. 

Осенний уход за кустарниками. Сбор семян цветковых растений. 

Самостоятельная работа 

Выкопка ямы в соответствии с размеров саженца дерева. Посадка дерева. 

II четверть 

Цветоводство 

Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 

Объект работы. Роза. 

Теоретические сведения. Роза, выращиваемая в открытом грунте, подлежащая укрытию 

на зиму: группы, подготовка к укрытию, сроки укрытия. 

Практические работы. Срезка невызревших побегов с розы. Удаление листьев с 

растения. Окучивание розы на высоту 20—25 см. Укладка елового лапника возле куста. 

Пригибание стеблей и укрытие их лапником: Насыпка поверх лапника листьев или 

устройство над ним каркаса с затянутым рубероидом. 

Горшечные цветковые растения 

Объект работы. Кальцеолярия, цинерария. 

Теоретические сведения. Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта: виды 

(цикламен, кальцеолярия, примула, цинерария и др.) общая характеристика, условия 

выращивания, использование. Сроки цветения. 

Умение. Размножение горшечных цветочных растений, 

Практические работы. Подготовка земляных смесей для выращивания кальцеолярии, 

цинерарии и др. Заполнение 13-сантиметрового горшка земляной смесью. Пересадка 

рассады кальцеолярии и цинерарии в цветочные горшки. Размещение горшков в прохлад-

ном светлом помещении (температура от +4° до +6°). Редкий полив. С февраля 

постепенное повышение температуры. При появлении бутонов подкормка. 

Декоративное садоводство Виды зеленых насаждений 

Теоретические сведения. Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного 

пользования), значение (санитарно-гигиеническое, культурно-просветительское, 

архитектурно-художественное). Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, сквере, 

виды посадок (массив, группа, аллея, рядовая посадка, одиночный, живая изгородь; 

опушка и подлесок), характеристика видов. 

Экскурсия. Парк, лесопарк, скверы, озелененная территория предприятия или 

учреждения, ознакомление с видами посадок и их составом. 

Деревья и кустарники лиственных пород 
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Теоретические сведения. Породы деревьев и кустарников. Лиственные и хвойные. 

Двойное название деревьев и кустарников. Ознакомление с местными деревьями и 

кустарниками, которые принадлежат к следующим семействам: ивовые (ива белая, тополь 

бальзамический), березовые (береза бородавчатая), чубушниковые (чу-бушник 

обыкновенный), розоцветные (пузыреплодник калинолис-тный, рябина обыкновенная, 

кизильник блестящий, спирея острозубчатая, боярышник кроваво-красный и 

черноплодный, шиповник морщинистый, роза собачья), кленовые (клен остролистный и 

татарский), липовые (липа мелколистная и крупнолистная), маслинные (сирень 

обыкновенная, ясень обыкновенный), жимолостные (жимолость татарская, калина 

обыкновенная, снежноягодник кистецветный). Характеристика внешнего строения и 

отличительных признаков этих растений. Защита зеленых насаждений. 

Наглядное пособие. Цветные изображения изучаемых деревьев и кустарников. 

Упражнения. Определение дерева и кустарника по листьям, плодам, побегам коры, 

форме кроны и другим отличительным признакам. Составление гербария из засушенных 

ранее листьев, плодов, побегов. 

Экскурсия. Парк. 

Умение. Распознавание деревьев по цвету коры и ветвям. 

Зимние работы в парке 

Объект работы. Парк. 

Теоретические сведения. Виды зимних работ в парке. 

Практические работы. Расчистка дорожек. Набрасывание снега на укрытия роз и на 

молодые посадки некоторых зимующих многолетних цветковых растений. 

Практическое повторение 

Виды работы. Заготовка компонентов земляных смесей. Ремонт дорожек и площадок. 

Осенний уход за кустарниками. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заданий на распознавание основных местных древесных пород. 

III четверть 

Цветоводство 

Производственная классификация цветковых растений 

Теоретические сведения. Деление цветковых растений на группы по сходным 

биологическим свойствам, агротехнике выращивания и практическому применению в 

зеленом строительстве. Цветковые растения открытого и закрытого грунта. Однолетние, 

двулетние и многолетние цветковые растения. Красивоцветущие и 

декоративнолиственные, горшечные и выгоночные растения, а также грунтовые 
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цветковые растения закрытого грунта (гвоздика, кал-ла, гребера и др.). Общие признаки 

групп цветковых растений. Краткая характеристика некоторых представителей этих 

групп. 

Умение. Классификация растения по словесному описанию, рисунку, названию. 

Упражнения. Классификация изученных ранее растений. Определение принадлежности к 

той или иной классификационной группе растения по словесному описанию, рисунку, 

названию. 

Черенкование хризантемы 

Объект работы. Хризантема.. 

Теоретические сведения. Хризантемы (однолетняя и многолетняя, крупноцветная и 

мелкоцветная). Размножение многолетней хризантемы. Черенкование хризантемы, сроки, 

правила. Земляная смесь для укоренения черенков хризантемы. 

Практические работы. Выемка корнеклубней георгина из подвала. Осмотр, выбраковка 

больных корнеклубней: Укладка здоровых корнеклубней в ящик для проращивания. 

Наблюдения за появлением ростков. Подготовка посадочного ящика, (просушивание, за-

полнение почвой). Деление корнеклубней (разрезание острым ножом так, чтобы в каждой 

деленке было два—три ростка и часть стебля). Присыпка места разреза толченым углем. 

Посадка деленок в ящики с почвой. Заделка корнеклубней наполовину. Умеренный полив. 

Поддержание пониженной температуры. Закалка деленок перед высадкой в открытый 

грунт. 

Декоративное садоводство Красивоцветущие кустарники 

Объект работы. Кустарник красивоцветущий. 

Теоретические сведения. Кустарник красивоцветущий: виды (роза, сирень, чубушник, 

калина стерильная и др.), декоративные качества видов, использование в озеленении. 

Роза: виды (садовая, парковая, дикорастущая), отличительные признаки (шипы на 

побегах, яркая зелень, крупные цветки, ярко окрашенные плоды). Морозостойкость 

дикорастущей розы. Парковые розы. Отличие культурных роз от дикорастущих. Сирень: 

виды, отличительные признаки. Калина стерильная (бульдонеж): отличительные 

признаки, свойства (приспособленность к городским условиям). Чубушник тонколистный: 

свойства, отличительные особенности. Уход за кустарниками. 

Упражнение. Определение вида кустарника без листьев и с листьями по внешним 

признакам. 

Практические работы. Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание посадок. Обрезка 

побегов. Перекопка почвы вокруг кустов. 

Стили садово-паркового строительства 

Теоретические сведения. Строение парка: стиль (регулярный, пейзажный и смешанный), 

характеристика стилей. Элементы цветочно-декоративного оформления в регулярном, 
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пейзажном и смешанном стилях садово-паркового строительства. Типичный парк культу-

ры и отдыха в России. Составные части, устройство, оформление. 

Экскурсия. Парк. Определения стиля устройства. 

Умение. Распознавание парковых стилей. 

Упражнение. Определение паркового стиля по изображению. 

Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении Теоретические 

сведения. Местные хвойные деревья и кустарники: виды (ель голубая, пихта, туя, 

можжевельник высокий), внешнее строение, отличительные признаки, использование в 

озеленении. 

Экскурсия. Парк. Ознакомление с хвойными деревьями и кустарниками. Сбор веточек 

ели, туи, можжевельника (если таковые есть). 

Упражнение. Определение вида хвойного дерева и кустарника по отличительным 

признакам. 

Ранне-весенний уход за деревьями и кустарниками 

Объект работы. Дерево. Кустарник. 

Теоретические сведения. Значение ранне-весеннего ухода за зелеными насаждениями. 

Виды обрезки деревьев и кустарников: формовочная, санитарная, омолаживающая. 

Применение того или иного вида обрезки. 

Практические работы. Устройство отдушин на укрытиях роз. Снятие укрытий. Обрезка 

и прореживание кустарников. Перекопка почвы. 

Практическое повторение 

Виды работы. Зимние работы в парке и сквере. Заготовка компонентов земляных смесей. 

Посев и пикировка однолетних цветковых растений. Уход за комнатными растениями. 

Самостоятельная работа 

Черенкование хризантем. Или обрезка кустарников, определение вида хризантемы. 

IV четверть 

Цветоводство. Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения 

Теоретические сведения. Общее представление о вечнозеленых цветочных растениях. 

Цветковые растения для озеленения недостаточно освещенного прохладного помещения 

(аспидистра, аспарагус, хлорофитум, кливия, плющ, традесканция, сансивьерия, папорот-

ники (нефролепис, терис) и др.). Растения для озеленения помещения с повышенной 

температурой воздуха (от +20° до +22°) (бегония, антуриум, монстера, драцена, 

паперомия, кринуш и др.). Растения, наиболее подходящие для светлого помещения с 

сухим воздухом (кактусы, алоэ, каланхое и др.). 



80 
 

Умение. Распознавание видов комнатных вечнозеленых растений. 

Упражнения. Определение вида вечнозеленого растения. Подбор цветковых растений для 

озеленения помещений с различными климатическими условиями. 

Выращивание хризантемы 

Объект работы. Хризантема. 

Теоретические сведения. Требования растений хризантем к условиям выращивания. 

Разница между выращиванием крупноцветной хризантемы и мелкоцветной на срезку. 

Главные операции при уходе за хризантемами: полив, подкормка, подвязка стеблей. 

Практические работы. Подготовка почвы под посадку хризантемы: внесение навоза, 

торфа и минеральных удобрений, глубокое вскапывание почвы. Проращивание черенков. 

Разделка гряд отдельно для крупноцветной и мелкоцветной хризантем. Разметка поса-

дочных рядков. Выкопка лунок (для крупноцветной хризантемы на расстоянии 10 см, для 

мелкоцветной — на 30 см). Высадка хризантем в лунки, полив, уплотнение почвы вокруг 

растений. Подкормка раствором минеральных удобрений. Постоянное пасынкование 

крупной хризантемы. Прищипка верхушки и пинцировка боковых побегов у 

мелкоцветной хризантемы. Поливы. 

Выращивание георгина 

Объект работы. Георгин. 

Теоретические сведения. Георгин: биологические особенности, декоративные качества. 

Разнообразие форм и окраски цветков. Подготовка почвы под посадку георгина и 

удобрения. Сроки высадки подросших растений в открытый грунт. Расстояния между 

рядами и между растениями в ряду при посадке. Уход за растениями, если выращиваются 

на срезку и в групповой или одиночной посадке на клумбе или на газоне. 

Практические работы. Равномерное разбрасывание перегноя или компоста на участке. 

Вскапывание почвы на глубину 25—27 см. Разрыхление, выравнивание почвы. Разметка 

рядков на расстоянии 0,75—1 м между друг другом. Разметка лунок в рядках на расстоя-

нии 0,5 м друг от друга. Выкопка лунки глубиной 25 см, шириной 20 см. Раскладка в 

лунки перегноя и суперфосфата (20 г на лунку). Смешивание перегноя и суперфосфата в 

лунке с почвой, формовка холмика. Посадка подросших растений георгина на холмик. 

Засыпка подземной части растения так, чтобы нижняя часть стебля была на 2—3 см ниже 

поверхности почвы. Обильный полив. Удаление лишних побегов. Расстановка высокого 

кола возле каждого растения. Подвязка стеблей по мере их подрастания. Периодический 

полив. Подкормка раствором коровяка или полного минерального удобрения из расчета 

40 г на ведро воды. Удаление нижних боковых побегов и самых нижних листьев. 

Рыхление почвы. Удаление нижних бутонов. 

Декоративное садоводство Стандартные саженцы 

Теоретические сведения. Строение саженца дерева: расположение корневой шейки, 

виды корня (горизонтальный и вертикальный). Правила посадки саженцев. Понятие 
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стандартный саженец дерева. Выращивание саженцев в питомнике. Выкопка, упаковка и 

транспортировка саженцев. 

Практические работы. Насыпка в подготовленную яму почвы холмиком. Установка 

кола. Установка саженца на холмик. Расправление корней, выравнивание в ряду. Засыпка 

корней почвой, уплотнение ногами. Полив. Подвязка к колу. 

Устройство садовых дорожек и площадок 

Объект работы. Садовая дорожка и площадка. 

Теоретические сведения. Формы и размеры садовой дорожки и площадки. Требования к 

дорожке и площадке в парке, сквере, саду, цветнике. Основания и покрытия садовой 

дорожки и площадки. Глубина выемки грунта при устройстве дорожки и площадки на раз-

личных основаниях. Стройматериалы для устройства дорожки и площадки. Разбивка 

дорожки. Механизация работ при устройстве дорожки в парке, сквере, саду. Уход за 

садовой дорожкой. 

Практические работы. Протягивание шнура. Выкопка по шнуру мелких канавок для 

границ дорожки. Выемка грунта по всей площади дорожки. Насыпка шлака в качестве 

основания дорожки или другого подобного материала. Полив всей поверхности дорожки. 

Утрамбовка дорожки. Устройство уклонов по краям дорожки. Насыпка слоя щебня или 

гальки. Полив, утрамбовка. Верхнее покрытие дорожки крупно зернистым песком, 

мелким гравием, гранитной или кирпичной крошкой. Уход за дорожкой: подсыпка гравия 

и песка в выбоины, полив. 

Уход за газоном 

Объект работы. Газон. 

Теоретические сведения. Приемы ухода за газонами. Бытовая газонокосилка, с 

электрическим приводом: устройство рабочих органов, правила работы, заправка 

горючим, пуск двигателя. Сроки стрижки газона. Другие приемы ухода. Правила безопас-

ной работы. 

Умение. Работа газонокосилкой, садовыми ножницами. 

Практические работы. Подготовка газонокосилки к работе. Стрижка газона с помощью 

газонокосилки. Ручная стрижка небольшого газона садовыми ножницами. Уборка 

скошенной травы. Полив газона и прикатывание катком. Оформление границ газона. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены 

Теоретические сведения. Личная гигиена. Здоровый режим дня. Простудные заболевания: 

причины их возникновения, меры предупреждения. Роль производственной гимнастики. 

Гнойничковые заболевания; причины возникновения, меры предупреждения. Режим 

питания. Чистота тела и одежды. Гигиенические требования к одежде и уход за ней. 

Производственная санитария. Санитарное законодательство и санитарный надзор. Краткая 

санитарно-гигиеническая характеристика условий труда в озеленительном хозяйстве и на 

цветоводческом предприятии. 
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Охрана труда и правила безопасной работы 

Теоретические сведения. Основные положения законодательства об охране труда. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и на 

цветоводческом предприятии. Пожарная безопасность. Правила безопасной работы на 

производственном участке. 

Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве 

Теоретические сведения. Машины для сплошной обработки почвы. Тракторный 

ямокопатель. Машины и механизмы для скаши-вания травы и стрижки газонов. Моторная 

газонокосилка: назначение, общее устройство и принцип действия. Механизация полива 

цветников и газонов. 

Экскурсия. Объект цветоводческого хозяйства. Объект озеленительного хозяйства. 

Ознакомление с машинами и механизмами. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебный план 

4.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план включает обязательные учебные предметы, в процессе усвоения 

которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного  профессионального труда, культуры поведения. 

Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

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

помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку и 

литературном чтению – 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  

Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на 

уроках русского языка и чтения позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. 

         «Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности  доступных профилях по труду. Математика 

вносит существенный вклад в развитие и коррекции мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 

мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин: 

трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, 

социальнобытовой ориентировки и др. 

     «История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, становлении 

и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей 

истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 

отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не позволяет выстраивать 

курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен 

наиболее яркими ключевым событиями эволюции России как государства, явлениями, 

обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад. 

      «География» включает физическую географию России и зарубежья, позволяет на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, 

социальноэкономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих 

на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе 

географии отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что 

существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-

эстетическому воспитанию. 

      «Естествознание» (включая курсы «Растения», «Животные», «Человек» – с 6 по 9 

классы. Естественно-научное образование обучающихся с умственной отсталостью 
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строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего 

мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и 

неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только 

строение, функции органов человека, но прежде всего – вопросы профилактики 

различных заболеваний. Знания о социальной сущности человека учитывают и дополняют 

представления обучающихся о себе как о живом организме, помогают ориентироваться в 

сложных межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что 

особенно важно для самостоятельной жизни после окончания школы. 

Предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье 

школьников, закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 

гигиенические навыки, физическая работоспособность.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. Трудовое 

обучение дает возможность обучающимся овладеть элементарными приемами труда, 

формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную 

мотивацию в трудовой деятельности. 

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных 

мастерских, рассматривается как пропедевтический период для формирования некоторых 

новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской; ведется наблюдение, целью которого является 

определение индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении 

тем или иным видом профессионального труда. 

 В 9 классах ведется трудовое обучение, целью которого является подготовка к 

самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных предприятий 

промышленности и сферы обслуживания. 

Таким образом, учебные предметы образовательных областей, включенные в 

базисный учебный план, обеспечивают учащимся потенциально возможный уровень 

образованности, без чего не может быть достигнута основная цель: социальная 

реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в современное общество.  

      Учитывая, что для школ  одной из основных задач является подготовка к 

самостоятельной жизни, региональный компонент может быть представлен 

дисциплинами, как: этика и психология семейной жизни, черчение; элементарная 

компьютерная грамотность. 

Задачи обучения: 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- установление связи между природой и обществом; 

- экологическое образование учащихся. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной 

социальной адаптации. 

Для обучающихся  каждый предмет имеет ярко выраженную коррекционную 
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направленность. Учитывая дефект каждого конкретного ребенка, направлены на его 

индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку. 

Учебный план реализуется в пятидневную учебную неделю. Занятия в школе 

проводятся в форме уроков разных типов, продолжительность которых в 8-9 классах – 40 

минут. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до 

старшей школы, что позволяет практически осуществить системную, комплексную работу 

по развитию умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его 

возрастной динамики. Обучение общеобразовательным предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами общества. 

 

Примерный учебный план для обучающихся 

с умеренной/глубокой степенью умственной отсталости (кл. И) 

на 2023-2024 учебный год 

9   класс 

 

Предметные 

области 

Предметы 

(компоненты 

обучения) 

 

Количество часов в неделю 

9 Итого часов  

Обязательная часть 

Язык и речь Чтение 4 4 

Русский язык 3 3 

Математика Математика 4 4 

Человек и общество История 

Отечества 
2 2 

Естествознание География 2 2 

Естествознание 2 2 

Физкультура Физическая 

культура 

2 2 

Технология Домоводство  2 2 

Профильный  

труд 
8 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (по 

предметным областям) 
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Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1 1 

Итого: 

Обязательная нагрузка 
30 30 
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4.1.1 Особенности организации учебного процесса 

 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является гибкость 

учебного плана, который разрабатывается на основе базисного учебного плана 

учреждения.   

 Индивидуальный  учебный план  для каждого обучающегося  должен быть 

основан на психолого-медико-педагогических рекомендациях и ППк школы. 

Предполагается согласование индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося с его родителями или лицами, их заменяющими. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным 

областям определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня 

усвоения им минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку в 

соответствии с классом обучения. 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

 Образовательное учреждение определяет требования к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям получения образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся их родителей (законных представителей), нравственное развитие  

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 
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4.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах, с учетом 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный 

состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), 

компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную поддержку.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Администрацией организации предусмотрены занятия различных специалистов на 

дому, консультирования родителей (законных представителей) обучающихся, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. 

При необходимости должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательной организации 

(врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья обучающихся, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, 

социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого- педагогической 

помощи обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с 

такими нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 



90 
 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, 

к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; наличие 

представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его 

жизненный опыт и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей 

его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению 

новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно- методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым; 

наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов.  

           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 

 Учителей - сурдопедагогов- 1 

 Учителей -тифлопедагогов- 6 

 Педагогов  дополнительного образования -1 

 Инструкторов по   адаптивной  физической культуре  -1  

Укомплектованность кадрами 100 %. 
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 Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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4.2.2.  Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

        Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования.  

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной    

отсталостью    (интеллектуальными    нарушениями)    должно осуществляться объеме 

не ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно- техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

5) Обеспечение дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП 

образования устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями. Объем финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и 

присмотра  за  ребенком  рассчитывается  исходя  из  количества  времени необходимого 

для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, 

раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе внеурочной 

деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации.  

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного процесса 

в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается консультативная 

работа специалистов образовательной организации с семьями обучающихся.   

Финансирование  государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми  и материально-техническими условиями реализации АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  
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4.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать 

не только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталость  (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим материально-

техническое обеспечение процесса освоения АООП должно соответствовать 

специфическим  требованиям к: 

• организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

• организации временного режима обучения; 

• организации учебного места обучающихся; 

• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию; 

• специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся; 

• информационно-методическому обеспечению образованию. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование  обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, 

у которых имеются нарушения опорно- двигательных функций.  С этой целью территория 

и здание образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной 

среды. 

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход 

за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МКОУ СКШ № 9. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, 

умывание,  прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
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Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение 

зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и 

другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся 

(поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.).  

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии). 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные 

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений 

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра 

и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям  относятся: 

• индивидуальные технические средства передвижения (кресла- коляски, 

вертикализаторы и др.); 

• приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

• электронные адапторы, переключатели и др.; 

• подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности 

ребенка существенно ограничены. 
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Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора  учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям (в Приложении 2 ). 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступа в интернет, 

скайп и др.) 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией, организацией образовательного процесса и 

обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

• характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

• возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований 

 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), 3 телевизора, фотоаппарат 2 шт, DVD проигрывателя 

2 шт, музыкальных центра 4 шт., аакустическая система – 1 шт. 
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Парты ученические 178 шт, стул ученический – 356 шт.  В школе действует 

кабинетная система обучения: 3 кабинета письма и чтения, 1 кабинет математики, 1 

кабинет истории, 1 кабинет биологии, 1 кабинет музыки, 1 кабинет ИЗО, 1 кабинет 

социально - бытовой ориентировки,1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет слесарной мастерской, 1  

кабинет штукатурно-малярного дела, 1 кабинет швейного дела.    

Начальная  школа – это 5 учебных класса. 

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. 

                Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Количество локальных сетей: 1 

Количество беспроводных сетей Wi-Fi: 1 

Все компьютеры, ноутбуки меют выход  выход в Интернет.  

        На основании  Федерального закона РФ  "Об образовании в Российской Федерации" 

доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе 

контентной фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации 

необразовательного характера. 

Образовательная деятельность осуществляется на платформах:  «Электронная школа 2.0», 

«Учи.Ру», «Сферум». 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обучающиеся имеют 

неограниченный доступ: 

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/). 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 

http://минобрнауки.рф/
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/?
http://window.edu.ru/?
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-

resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 

Информационный ресурс библиотеки образовательной организации. 

 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. 

 

http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/index/shkolnaja_biblioteka/0-23
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