


 

I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее ― АООП образования обучающихся с УО) ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

и обес- печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП образования обучающихся с УО 9 класса ГБОУ СО «Школа АОП 

№ 6 г. Саратова» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения на основе федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФАООП УО) - вариант 1. 

АООП образования обучающихся с УО, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

инвалида (далее — ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение варианта АООП образования обучающихся с УО 

осуществлено на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с УО 

Структура АООП образования обучающихся с УО включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП образовательной организацией 

(далее ― Организация), а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 



- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с УО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

 личностных и предметных результатов:

 программу формирования базовых учебных действий;

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области;

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);

 рабочая программа воспитания.

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

организацией. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса;

 план внеурочной деятельности;

 план воспитательной работы;

 систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта.

 кадровые условия;

 финансово-экономические условия;

 материально-технические условия.

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

В основу разработки ФАООП УО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение    дифференцированного    подхода к  созданию 

образовательных   программ обеспечивает  разнообразие  содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной  психологической науки,   раскрывающих  основные 

закономерности и  структуру образования с учетом специфики  развития 



личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 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 для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

3. придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

4. прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

5. существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

6. обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность 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; 

— принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование 

у обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 



— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - обеспечение выполнения 

требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 
 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций;

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;



 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Сроки реализации АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 1 год. 

 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- время начала образования, 

- содержание образования, 

- разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

- особая организация обучения, 

- расширение границ образовательного пространства, 

- продолжительность образования, 



- определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Освоение обучающимися ФАООП УО (вариант 1), предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 



свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных 

информационных технологий для коммуникации; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся с 

УО включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП образования обучающихся с УО определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

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

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 



предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 

2). 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на конец 

обучения (IX класс). 

 

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

педагогического работника; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 

 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогического работника; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью педагогического работника); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 различение предложений, разных по интонации; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью педагогического работника); 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50 - 55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления; 

 правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 



речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством педагогического 

работника); 

 ответы на вопросы педагогического работника по фактическому 

содержанию произведения своими словами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством педагогического 

работника текста; 

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью педагогического работника); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам педагогического работника; 

 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью педагогического работника; 

 заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 
 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

 разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам педагогического работника; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орфографической задачи (под руководством педагогического работника); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического 

работника, опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 



 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

 различение предложений (с помощью педагогического работника) 

различных по цели высказывания; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью педагогического работника); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 

структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55 - 60 

слов); 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами 

автора (выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического    

работника);

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического 

работника); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью педагогического 

работника); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану; 

 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью педагогического работника); самостоятельное 

чтение художественной литературы; 

 знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Математика" на конец обучения (IX 



класс). 

 

Минимальный уровень: 

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

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел; 

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в 

записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измерении величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с 

использованием безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичных приемов работы, выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками). 

 

Достаточный уровень: 

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

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 



деления; 

 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

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

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи 

в пределах 1 000 000); 

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

одной его доли (проценту); 

 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

 решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 

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

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, 

центра симметрии;

 применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы, выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками), 

доступными электронными ресурсами; 

 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ. 



Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Естествознание" на конец обучения 

(IX класс). 

 

Минимальный уровень: 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека; 

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, 

моделях, фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

 выполнение совместно с учителем практических работ; 

 описание особенностей состояния своего организма; 

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение 

температуры тела, правила первой доврачебной помощи); 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, 

разных материков и отдельных стран; 

 владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты, определение направлений на карте, 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение 

описывать географический объект по карте; 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков 

географических объектов и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по 

заданным критериям; 

 использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий 

и техногенных катастроф. 

 

Достаточный уровень: 

 представление об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и 

животных, выполнение классификаций на основе выделения общих 

признаков; 

 узнавание   изученных    природных    объектов    по    внешнему    виду 



(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма 

(группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, 

кровяного давления); 

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение 

температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых ситуациях; 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и 

исторических памятников своей области. 

 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Человек и общество" на конец 

обучения (IX класс). 

 

Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание 

их значения для здорового образа жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического 

работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи, соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого; 



 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагогических 

работников, родителей (законных представителей) посредством обращения 

в предприятия бытового обслуживания; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 совершение покупок различных товаров под руководством родителей 

(законных представителей); 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 представления о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения; 

 понимание доступных исторических фактов; 

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

 использование помощи педагогического работника при выполнении 

учебных задач, самостоятельное исправление ошибок; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

 адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов; 

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 понимание значения основных терминов-понятий; 

 установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование "Лентой времени"; 

 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам педагогического 

работника; 

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов 

и событий; 

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

педагогического работника. 
 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 



кожей рук; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды); 

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

 пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

 знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством 

педагогического работника с целью обращения в различные организации 

социального назначения; 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

 участие в беседах по основным темам программы; 

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к 

изученным фактам; 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 

или с помощью педагогического работника; 

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владение элементами оценки и самооценки; 

 проявление интереса к изучению истории; 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории; 

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление 

рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их 

значении; 

 знание мест совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики исторических героев; 

 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

 понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты 

с опорой на ее "легенду"; 

 знание основных терминов понятий и их определений; 

 соотнесение года с веком, установление последовательности и 

длительности исторических событий; 

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 



 поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Физическая культура" на конец 

обучения (IX класс). 

 

Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

 демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под 

музыку, комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета; 

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством педагогического работника); 

 выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды 

и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством педагогического работника); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством педагогического работника); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 
 

Достаточный уровень: 

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, 



Специальных олимпийских играх; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, 

положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела); 

 подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством педагогического 

работника); 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью педагогического работника), ведение 

подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и 

проведении подвижных и спортивных игр. 

 

Предметные результаты освоения предметной области "Физическая культура" 

дифференцируются в зависимости от психофизических особенностей 

обучающихся, их двигательных возможностей и особенностей сенсорной 

сферы. Предметные результаты для обучающихся с нарушениями слуха, 

зрения опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического 

спектра имеют существенные различия и определяются с учетом 

нозологических и индивидуальных особенностей. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных 

результатов по предметной области "Технология" на конец обучения (IX 



класс). 

 

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 педагогического работника) 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); 

 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); 

 чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производство обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

 понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности ("нравится" и (или) "не нравится"); 

организация (под руководством педагогического работника) совместной    

работы в группе;

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное 

реагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других 

обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других 



обучающихся и результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране 

природы и окружающей среды. 

 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью педагогического работника) возможностей 

различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 

педагогического работника) в соответствии с физическими, декоративно- 

художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью педагогического работника) 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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Система оценки достижения возможных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью обеспечивает связь между требованиями стандарта и 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

1. Установление достижения возможных личностных и предметных 

результатов обучающимися в освоении АООП образования обучающихся с 

УО по окончанию каждой ступени обучения. 

2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных 

четвертей и учебного года. 

3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для 

всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП образования обучающихся с УО призвана решить следующие задачи: 



 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.

 

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально- 

личностные качества, жизненные компетенции и ценностные установки 

обучающихся. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. 

Предметные результаты не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Концептуальные основы оценочной деятельности: 

1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных 

предметов не рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

2. Оценка производится с учетом актуального психического и 

соматического состояния обучающегося. 

3. Формы выявления возможной результативности обучения должны 

быть вариативными для различных детей, разрабатываются индивидуально с 

учетом образовательных потребностей обучающихся. 

4. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после 

частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым). 

5. Оценка результативности достижений происходит в присутствии 

родителей (законных представителей). 

6. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с 

умственной отсталостью в каждой образовательной области создает основу 

для дальнейшей корректировки АООП, конкретизации плана коррекционно- 

развивающей работы. 



7. Оценка должна отражать не только качество, но и степень 

самостоятельности обучающегося при выполнении действий, операций, 

направленных на решение жизненных задач. 

 

Функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

1. Ориентирует образовательный процесс на развитие личности 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий. 

2. Позволяет осуществлять оценку динамики развития жизненных 

компетенций и учебных достижений обучающихся. 

 

Описание объекта оценки: 

1. Личностные результаты включают сформированность мотивации к 

обучению и познанию, социальные компетенции и личностные качества. 

2. Возможные личностные результаты освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

заносятся в рабочие программы по предметам и курсам, в программы 

коррекционно-развивающих занятий и внеурочной работы. 

3. Возможные личностные результаты освоения АООП включают 

овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

4. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению новых знаний и степень 

самостоятельности в их применении в практической деятельности. 

5. Возможные предметные результаты заносятся в рабочую программу с 

учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных 

областей. 

6. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП является 

достижение возможных результатов освоения образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

7. Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования: 

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;

 что из полученных знаний он может и должен применять на практике;

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

 

Оценка личностных результатов 

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 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной 

компетенции используется метод экспертной оценки. Она объединяет всех 

участников процесса образования ребенка, всех кто может характеризовать 

его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома. В ее состав 

входит родитель (законный представитель) ребенка, учитель, 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог и учитель-логопед. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 

Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его 

развития в повседневной жизни. 

 

Система оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития навыков, 

умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в 

учебной деятельности. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений обучающихся, выраженная в баллах. 

Выставление отметки или определение балла (количественно 

выраженной оценки) по предметам производится учителем по официально 

принятой в школе шкале для фиксирования результатов учебной 

деятельности, степени ее успешности. 

Цели оценочной деятельности: 

- Определять, как ученик овладевает умениями по использованию 

знаний. 

- Развивать у ученика умение самостоятельно оценивать результат своих 

действий. 

- Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, 

сберечь психологическое здоровье детей. 

Оценивание предметных результатов в школе начинается со второго 

полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у большинства обучающихся 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 



того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Описание объекта оценки: 

Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется 

по универсальной шкале уровней успешности достижения планируемых 

результатов: 

Ниже минимального (Низкий уровень достижений) - 0 баллов 

успешности, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения 

планируемых результатов (от 0 до 15 % верно выполненных заданий) 

свидетельствует об отсутствии знаний по предмету или наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных понятий, нет мотивации к обучению. 

Дальнейшее обучение по программе 1 варианта практически 

невозможно. 

Достижение этого уровня по всем или большинству предметов является 

основанием для рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией 

обучения ребенка по программе АООП 2 варианта. 

Пониженный минимальный уровень достижений – 1 балл 

успешности, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Недостижение 

необходимого минимального уровня. Пониженный уровень достижений (от 

15 – 35 % верно выполненных заданий) свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Достижение этого уровня по предметам является основанием для 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией обучения ребенка 

по индивидуальному маршруту без перевода на АООП 2 варианта. 

Необходимый минимальный уровень достижений – 2 балла 

успешности, оценка «удовлетворительно» (отметка «3»). Необходимый 

минимальный уровень (35 – 50 % верно выполненных заданий) 

свидетельствует о систематической базовой подготовке, о том, что учащимся 

освоен необходимый минимум планируемых результатов, являющийся 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение необходимым минимальным 

уровнем достижений является достаточным для продолжения обучения. 

Пониженный достаточный уровень – 3 балла успешности, оценка 

«хорошо» (отметка «4»). Превышение необходимого минимального уровня 

(50 – 65 % верно выполненных заданий). Самостоятельное решение простой 

типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовалось 

применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Достаточный уровень – 4 балла успешности, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Освоение достаточного уровня (свыше 65% верно 

выполненных заданий). Решение нетиповой задачи, где потребовалось либо 

применить знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо «старые» 

знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. 



Выше достаточного (превосходный) уровень достижений - 

планируемых результатов, оценка «превосходно» (отметка «5+»). Решение 

«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо 

самостоятельно добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно 

усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников и может являться основанием для рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссией обучения ребенка по 

программам для детей с ЗПР. 

 
Качественн

ая 

оценка 

Показатель 

успешности 

(баллы 

успешности) 

5 – бальная 

уровневая 

система 

Ниже 

минимального 

(Низкий уровень 
достижений) 

0 – 0 - 15% верно 

выполненных 

заданий 

1 (плохо) 

Возможность 

исправить 

Пониженный 

минимальный 

уровень 

достижений 

1 – частичное освоение 

минимального уровня. 

15 – 35 % верно 

выполненных 
заданий 

2 

(неудовлетворительно

) Возможность 

исправить 

Необходимы

й 

минимальн

ый уровень 

2– достаточное 

освоение 

минимального уровня. 

35 – 50 % верно 
выполненных 

заданий 

3 

(удовлетворительно) 

Возможность 

исправить 

Пониженн

ый 

достаточн

ый уровень 

3 – полное освоение 

минимального 

и частичное 

освоение 

достаточного 

уровня. 

50 – 65 % верно 
выполненных 

заданий 

4 (хорошо). 

Право 

изменить 

Достаточн

ый 

уровень 

4 – полное 

освоение 

достаточного 

уровня. Свыше65 

% верно 
выполненных заданий 

5 (отлично) 

Выше программного 

достаточного уровня 

(превосходный 

уровень) 

5 – приближение 

или выход на 
превосходный над 

программным 

достаточным 

уровнем. 

Выполнение заданий на 

достижение 

планируемых 

результатов 

повышенной 

5+ 

(превосходно) 



сложности 

 

 
 

Виды и формы контрольно-оценочных действий 

обучающихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 



динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. 
 

 

 

 
 
 

№

 

п

/

п 

Вид Время 

проведен

ия 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
работа 

Начал

о 

сентяб

ря 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу 

в зоне 

актуальных 

знаний. 

Фиксируется 

учителем в основном 

журнале. 

Оцениваются 

отдельно задания 

актуального уровня 

и уровня 

ближайшего 

развития. 

2. Диагностическа

я работа 

(мониторингов

ая) 

Проводит

ся по 

завершен

ию 

изучения 

темы при 

освоении 

способов 

действия 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

поставленн

ых учебных 

задач. 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции 



3. Самостоятельн

ая работа 

Не более 

одного 

раза в 

месяц (5-6 

работ в 

год) 

Направлена с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям на двух 

уровнях: 
1-минимальный 2 - 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы Учитель 

проверяет и оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий 

и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной 

работе 



   достаточный обучающегося. 

4. Проверочн

ая работа 

(диктант, 

контрольн

ая работа) 

Проводит

ся после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется 

уровень освоения 

обучающимися 

предметных 

способов действия. 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика 

по освоению 

предметного 

способа действия. 

5. Итоговая 

проверочн

ая работа 

Май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

6. Итоговые 

уроки по 

предмету в 

различных 

формах 

Май Каждый 

обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

все, на что он 

способен по данному 

предмету 

Философия этой 

формы оценки в 

смещении акцента с 

того, что 

обучающийся не знает 

и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данному предмету; 

перенос 

педагогического 

внимания с оценки 

на самооценку. 
 

 

Процедура оценки предметных результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1. Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП образования обучающихся с УО (вариант 1) возможно использование 

технологии тестовых заданий по учебному предмету. 

2. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа 

предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

3. Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых 

заданий. 

4. Оценка достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП образования обучающихся с УО (вариант 1) производится учителем, по 

предметной области «Язык и речевая практика» оценка производится 

учителем и учителем-логопедом совместно. 

5. Оценка достижений предметных результатов производится путем 

установления среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что 

знает) и практической (что умеет) составляющих. В спорных случаях 



приоритетной является оценка за практические учебные умения. 



Оценка достижений предметных результатов по практической 

составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного 

предметного результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной 

помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной 

помощью или после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной 

инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой 

составляющей производится путем фиксации фактической способности к 

воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания, обозначенного в качестве 

возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и 

пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в 

четверть 

На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей 

оценки учитель делает вывод о динамике усвоения АООП образования 

обучающихся с УО (вариант 1) каждым обучающимся с умственной 

отсталостью по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в 

отметку, которая проставляется в классный журнал по каждому учебному 

предмету. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 



Результаты овладения АООП образования обучающихся с УО (вариант 

1) выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

 

II. Содержательный раздел АООП образования обучающихся с 

УО (вариант 1) 
 

9 КЛАСС 
Пояснительная записка 

Учебные программы для V—IX классов определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

— по русскому языку: чтение и развитие речи, грамматика, правописание и развитие 

речи;  

—по природоведению; 

—по математике; 

—по биологии: неживая природа, растения, человек; 

—по географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины, 

география материков и океанов, география России, география своей местности, 

элементарная астрономия; 

—по истории Отечества и обществоведению; 

—по изобразительному искусству; 

—по пению и музыке; 

—по физкультуре. 

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке 

(СБО). 

Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным планам. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в  

жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

При отборе программного учебного материла учтена необходимость формирования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации 



учебного процесса. В учебных программах сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям учащихся. 

Настоящие программы по большинству учебных предметов являются базовыми, на 

основании которых должны разрабатываться региональные программы. 

Субъекты Федерации должны разрабатывать специальные программы по родному 

языку и русскому как государственному для школ, где обучение ведется на национальном 

языке. 

Учитывая исторические, географические, природные экологические, национальные 

особенности, каждый регион может вносить в содержание отдельных предметов 

дополнения и изменения, отражающие названные особенности. 

При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут 

варьироваться в зависимости от местных условий, сложившегося опыта и традиций. 

Однако для выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII 

вида они должны быть идентичны требованиям базовой программы. 

 

РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

В школе для умственно отсталых детей в старших (9) классах осуществляются задачи, 

решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.  

Учащиеся должны: 

—овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 

и современных писателей; 

—получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

—научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

—быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

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

Чтение 

На уроках чтения в 6—9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

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

владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

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

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



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

эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и  

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. В 6—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор 

гнезд родственных слов) и др. 

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

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

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 

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

про-цессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная 

работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному 

устному и письменному высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — 

ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—8 классов 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.). 

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

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

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

9 класс (3 ч. в неделю) 



Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

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

творчестве. 

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

баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

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

А. Бунина. 

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

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

Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. 

Михалкова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

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

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

1. А. А. Ахматова Стихотворения. 

2. А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

3. В. О. Богомолов «Иван». 

4. Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег» 

5. В. В. Быков «Альпийская баллада», «Обелиск». 

6. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

7. Жюль Берн «Таинственный остров». 

8. 3. Воскресенская «Сердце матери». 

9. А. М. Горький «В людях», «Мои университеты». 

10. С. А. Есенин Стихотворения. 

11. М М Зощенко Рассказы. 

12. Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема». 

13. К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий 

сказочник», «Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава». 

14. А. А. Сурков Стихотворения. 

15. Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно). 

16. М. Н. Цветаева Стихотворения. 

17. А. П. Чехов «Дом с мезонином». 

18. В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет 



Сивому». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения, рассказывать по пред¬ложенной теме в 

связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

9 класс (4 ч в неделю) 

Повторение 
Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 
что. 

1 Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 
программного материала по русскому языку. 

Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 
глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 
Количество звуков и букв в слове. 

Слово 
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда 
приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: 
без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 
соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 
категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 
существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 
прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 
местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 
Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 
Частица не с глаголами. 
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 
Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. 
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
Правописание наречий с о и а на конце. 
Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 
Предложение 



Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 
распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами 
который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 
предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; 
большая буква в прямой речи. 

Связная речь 
Изложение. 
Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 
Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 
Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 
оформлять все виды деловых бумаг; 
пользоваться словарем. 
Учащиеся должны знать: 
части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 
Словарь 

 

9 класс 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, 

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, 

благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, 

восстание, гарнизон, гражданин, демократия, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, 

ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, 

избиратель, извержение, издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, 

истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, коллега, 

коллективизация, колония, комиссар, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, 

легенда, ликвидация, ликование, малодушный, митинг, монархия, население, оборона, 

обучение, общежитие, объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, 

организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, 

правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса,  

свидетельство, совершеннолетний, сознательность (92 слов). 

 
 

МАТЕМАТИКА 9 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

Математика в ГБОУ СО «Школа АОП № 2 г.Саратова» является одним из основных 

учебных предметов. 

Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, чтобы: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 



развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно- 

практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и 

умениям. 

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

как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем 

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

учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные 

для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

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

использованием специальных методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по 

всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся с грубой акалькулией из-за 

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

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

классе нецелесообразно. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе 

и обучаться в пределах своих возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим 

советом школы. 

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

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

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими 

учебными предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 

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

разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с 

другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости 

и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно 

вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического 

повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ 

учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 

раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 

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



умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. 

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

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены 

лишь после того, как они осознаны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников 

замечает постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними 

индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить 

каждому ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом 

работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые 

объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся 

содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, 

к самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

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

некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться 

в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными 

по изложению. 

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые 

учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует  

создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и  

зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, 

применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения 

необходимо также широко использовать наглядные пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих 

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

методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, 

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

учащихся считать устно без наличия вспомогательных средств обучения. 

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

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

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

действия. Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения 

устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными 

при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой 

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

обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

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

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

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа 

десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 



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

классах. В результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают 

представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема 

прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных 

школьников возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами 

вычисления периметра, площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

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

является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, 

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

видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся 

дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему 

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

десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника. 

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

последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе 

предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. 

Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения 

в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

В ГБОУ СО «Школа АОП № 2 г.Саратова» учащиеся выполняют письменные работы 

(домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется две тетради. Все 

работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет зависеть от 

требовательности учителя, от знания детьми правил оформления записей, от соответствия 

заданий уровню знаний и умений школьников. Мастерство учителя должно проявляться в 

способности сочетания самостоятельности в работе учащихся с предупреждением 

появления ошибок. 

 

 
9 класс (4 ч в неделю) 



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

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

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

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 
Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

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

поверхности. 
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ! 

(1   мм3),   1   куб.   см (1   см3),   1   куб.   дм (1   дм3),   1   куб. м (1   м3),   1   куб.   км 
(1   км3).   Соотношения:   1   куб. дм = 1000   куб. см,   1 куб. м =   1 000   куб. t 
дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. ! 

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

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основа- t нии правильный 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих школу 
Учащиеся должны знать: :

 

— таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
—табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
—названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 
—натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 
—геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 
Учащиеся должны уметь: 

— выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 
пределах 1 000 000; 

—выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 
десятичными дробями; 

—складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, 
полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 
выраженными в десятичных дробях; 

—находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или 
проценту; 

—решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 
3,4 арифметических действия; 

—вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 
—различать геометрические фигуры и тела; 
—строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного па 
раллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
Достаточно: 
—знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 
—читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 
—уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 
—решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, 

частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на 
нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, цена, 
количество, расстояние, скорость, время; 

—уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 
прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

—уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью 



линейки, чертежного угольника, циркуля; 
—различать геометрические фигуры и тела 

 
 

БИОЛОГИЯ 
9 классы 

Пояснительная записка 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: 
«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) 

и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 

животных, а также об организме человека и его здоровье); 

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

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

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

и людей), бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

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

можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

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

 

Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков 

умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

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

природой, влияние на нее. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, 

грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных 

группах растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 

отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных 

растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать 

по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и 

значении грибов и бактерий. 

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

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

и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

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

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

нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся  

сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 



гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение,  

употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его  

жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы  

полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, 

а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

естествознания. 
 

 

 
9 класс Человек 
(2 ч в неделю) 

Введение 
Место человека среди млекопитающих (как единственного 

разумного         существа)         в         живой         природе.         Заметные         черты 
сходства    и    различия     в     строении     тела     человека     и     животных     (на 
основании       личных       наблюдений       и       знаний       о       млекопитающих 
животных). 

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

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 
выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

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

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 
связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 
позвоночника и раз-вития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 
динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 
Органы      кровообращения:      сердце      и      сосуды.       Большой       и       малый 

круги      кровообращения.      Сердце,      его      строение      и       работа.       Движение 
крови по  сосудам.  Пульс.  Предупреждение сердечно-сосудистых 
заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.  Отрицательное 
влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь 
организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1. Микроскопическое строение крови. 
2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 
Дыхание 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. 
Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для 
дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 
Пищеварение 



Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 
питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 
заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 
2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 
3. Действие слюны на крахмал. 
4. Действие желудочного сока на белки. 

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

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 
Кожа 
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 
Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

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

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

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

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 
Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха. 
Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 

нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 
обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. Основные требования к 
знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек» Учащиеся должны знать: 

названия, строение и расположение основных органов организма человека; 
элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 
влияние физических нагрузок на организм; 
вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 
основные санитарно-гигиенические правила. Учащиеся должны уметь: 
применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 
соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 
 

ГЕОГРАФИЯ (9 класс) 
Пояснительная записка 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно 

отсталых школьников об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

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, наблюдать за изменениями в природе. 

Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

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

и черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 



Программа преподавания географии предусматривает 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 каких-либо других 

школьных предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими 

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

значительные коррективы. 

В программе   учебный   материал расположен   по годам обучения: 6 класс   — 

«Начальный курс физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — 

«География материков и океанов», 9 класс — «География России», «География своей 

местности», «Элементарная астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные 

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

Основной материал посвящен изучению географии России. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной 

поверхности, водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и 

природы своего края. 

Изучение «Географии 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. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической, 

экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной 

взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как 

источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Поскольку миграция выпускников школ для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам мала — они остаются жить и работать в той местности, в 

которой учились — основное внимание в курсе географии следует обратить на реализацию 

краеведческого принципа («География своей местности»). Изучение своей местности 

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 время стихийных 

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. Так, в 6 классе введены уроки, 

которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в ближайшее 

окружение. 

В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше времени 

уделить той природной зоне, в которой расположена школа. Более глубокому, 

ознакомлению с особенностями природы и хозяйства своего края посвящена вся IV 

четверть. 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных 



и региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся 

патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны 

сгруппированы 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. 

В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь учителю 

необходимо уделить внимание страноведению, ознакомить с особенностями хозяйственной 

деятельности, быта, культуры людей, проживающих в этих странах. 

В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока: 

1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения 

России, ее природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 

2. Характеристика географических регионов России. Учителю необходимо подумать о 

рациональном распределении 

времени на изучение общих и региональных вопросов. Целесообразно уже при 

изучении 1 блока иллюстрировать общие положения конкретными примерами, 

подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных территорий. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико- 

географического положения России после распада СССР. Больше времени на уроках 

потребуют вопросы миграции населения, оттока русскоязычного населения из некоторых 

бывших союзных республик. 

При изучении отдельных регионов необходимо констатировать новые национально- 

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки, 

развитие малых городов и сел. 

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

Солнце, Луне; космических полетов, изучению явлений природы на Земле и из космоса, 

тесно связан с географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание 

выделить его в этой программе в самостоятельный раздел «Элементарная астрономия». 

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную 

учебную программу по географии, отражающую особенности конкретного региона и 

одновременно обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический 

минимум знаний. Каждый учитель может изменить время проведения экскурсий, их 

количество, заменить их посещением музея, а также формировать некоторые темы уроков в 

зависимости от местных условий. 

9 класс (2ч) 

География России 
/ четверть 
Общая географическая характеристика России 
1. Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. 
2. Европейская и Азиатская части России. Географические рай 

оны России. 
Территории России 
3. Освоение территории России в IX—XVI веках. 
4. Хозяйственное освоение территории России в XVII—XVIII веках. Развитие 

промышленности в центральной России. Основание Петербурга. 
5. Промышленное развитие России. В XIX — начале XX веков. Освоение Сибири. 

Строительство Великой Сибирской магистрали. 
6. Хозяйственное освоение и изучение территории Российской Федерации. 
Природа и природные ресурсы России 
7. Разнообразие природы России. Основные формы рельефа. 
8. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 

использования. 



9. Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 
жизнедеятельности людей в разных частях России. 

 
10. Природные зоны России, значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей. 
11. Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. 
Население России 
12. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. 
13. Народы России. 
Народное хозяйство России 
14. Промышленность — основа хозяйства, ее виды. Большая доля сырьевых отраслей. 

Машиностроение. 
15. Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. 
16. Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути 

решения экологических проблем. 
Географические районы России Центральная Россия 
17. Географическое положение Центральной России. Рельеф и климат. 
18. Полезные ископаемые. Экологические проблемы. 
II четверть 
19. Водные ресурсы. Экологические проблемы. 
20. Промышленность Центральной России. 
21. Сельское хозяйство и транспорт Центральной России. 
22. Москва и Подмосковье. 
23. Крупные города Центральной-части России. 
24. Заповедники и заказники России. Охрана природы Центральной России. 
Поволжье 
25. Среднее Поволжье. Народы Поволжья. Особенности природы и хозяйства. 

Республики Поволжья. Города. 
26. Нижнее Поволжье. Географическое положение. Особенности природы и хозяйства. 

Города Астраханский заповедник. Калмыкия. Экологические проблемы. 
Северо-Западная Россия 
27. Приморское положение. Особенности природных условий и ресурсов. 
28. Основание Санкт-Петербурга. Его политическое, экономическое и культурное 

развитие. Дворцово-парковые пригороды. 
29. Население и   особенности   развития   хозяйства   Северо-Западной   России. 

Города: Новгород, Псков, Калининград. Культурно-исторические 
достопримечательности, развитие туризма. 

Север Русской равнины 
30. Географическое положение. Особенности природных условий и хозяйства 

города: Архангельск, Сыктывкар, Вологда. 
31. Кольский полуостров и Карелия. Природа, население, хозяйство. Города: Мурманск,  

Петрозаводск. 
Юг Русской равнины 
32. Географическое положение. Природа. Население. Хозяйство. Города: Ростов-на-Дону, 

Воронеж, Таганрог. 
/// четверть Северный Кавказ 
33. Географическое положение. Особенности природы, хозяйства. Города: Ставрополь, 

Краснодар. Курорты Кавказских минеральных вод. 
34. Черноморское побережье Кавказа. Курортное хозяйство. Города: Сочи, 

Новороссийск, Геленджик, Анапа. 
Урал 
35. Географическое положение. Особенности природы Урала.Ильменский заповедник. 
36. Хозяйство. Города. Экологические проблемы Урала. 
Западная Сибирь 
37. Географическое положение. Особенности природы, ресурсы, население. Хозяйство 

Западно-Сибирской низменности и Обского Севера. Города: Новосибирск, Омск, Томск. 
38. Алтайские горы. Особенности природы. Население и хозяйство. Кузнецкий угольный 

бассейн. Города: Барнаул, Кемерово. 
Восточная Сибирь 



39. Географическое положение. Особенности природных условий. Реки Восточной Сибири. 
Озеро Байкал. Экологические проблемы. 

40. Природные ресурсы. Хозяйство Восточной Сибири. 
41. Население. Крупные города. 
Дальний Восток 

 

42. Географическое положение. Особенности природы. Уссурийская тайга. 
43. Хозяйство и города. Экологические проблемы. 

 

44. Географические районы России (обобщающий урок). 
География своей местности 
45. Географическое положение. Природные условия. Население. 
46. Растительный мир нашего края. Охрана природы. 

 

47. Животный мир своей местности. «Красная книга» своей области. 
48. Промышленность нашего края. 
49. Транспорт. 
50. Сельское хозяйство. 
51. Культурные и исторические памятники в нашей местности. 
52. Обобщающая экскурсия. 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
История исследования и хозяйственного освоения России (история). 
Почвы, полезные ископаемые, использование водных ресурсов, особенности 

растительного и животного мира, экологические проблемы (естествознание). 
Полеты в космос (литература). 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. Обозначение границ России на контурной карте полушарий. 
2. Нанесение на контурную карту нашей страны контуров географических районов 

России (Центральная Россия, Поволжье, Северо-Западная Россия, Север Русской 
равнины. Юг Русской равнины, Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная 
Сибирь,Дальний Восток. 

3. Нанесение на контурную карту изучаемых по программе объектов по каждому 
району. 

4. Вычерчивание простейших схем структуры народного хозяйства. 
5. Заполнение таблицы «Различия в природе и хозяйстве европейской и азиатской 

частей России». 
6. Обозначение своей области на карте России. 
IV четверть 
Элементарная астрономия 
53. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Звезды. Солнце, его размеры 

сравнительно с Землей. Значение Солнца для жизни на Земле. 
54. Планеты. 
55. Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. 
56. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. 
57. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 
58. Спутники планет. Луна — естественный спутник Земли. Отличие Земли от Луны. 
59. Лунные и солнечные затмения. 
60. Искусственные спутники. Космические корабли. Полеты людей в космос. 
61. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 
62. Явления природы: ураганы, штормы. Меры предосторожности во время грозы. 
63. Землетрясения. 
64. Извержения вулканов. 
65. Изучение явлений природы на Земле и из космоса. 
66. Повторение элементарной астрономии. Контрольная работа. 

Практические работы 
1. Изготовление из пластилина или глины моделей Солнца, Земли и Луны. 
2. Демонстрация теллурия. 
3. Изготовление из пластилина модели вулкана. 
4. Обозначение на контурной карте полушарий районов наиболее частых землетрясений 

и извержений вулканов. 
5. Знакомство с последними публикациями об освоении космоса в периодической 



печати. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

названия географических районов России; 
характерные признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные 
города, экологические проблемы); 

Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 
Землю как планету, доказательства ее шарообразности; 
Луну как спутник Земли; 
отличие Луны от Земли; 
взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; 
причины смены дня и ночи, времен года; 
значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на космических 

кораблях; 
имена первых космонавтов. 

Учащиеся должны уметь: 
находить свой регион на карте России и карте полушарий; 
давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего 

региона; 
устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства; 
сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природных 

зон; 
давать несложные описания явлений, происходящих в природе; 
находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений 

вулканов. 

 
 

ИСТОРИЯ 
Пояснительная записка 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

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

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

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

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

интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях 

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

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

подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

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

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко- 

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

древности до настоящего времени. 

На уроках истории используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение 

текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой 

времени», просмотр и разбор кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 



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

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. 

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

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 

сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 

исторических событий. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

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

орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной 

книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению 

учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью 

коррекционной работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, 

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

разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения 

истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, 

переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием 

исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала 

надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть 

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

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во 

вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 
 

 

 

9 КЛАСС 

(2 часа в неделю) 

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и 

др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления 

рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. Понятие революция. 

«Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые 

Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война и 

участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 



Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение народа 

к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение царя от 

престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба между левыми 

партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и политический кризис 

в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: мосты, почта, телеграф, 

банки. Низложение Временного правительства и захват Зимнего дворца. Провозглашение 

Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Вооруженная 

борьба за установление Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. 

Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение храмов, репрессии против 

священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения 

к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. 
«Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. 

Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к 

ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии политикой советского 

правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу 

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Красные наркомы, красные 

директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. Резкое 

увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. План 

ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов 

Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. 

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

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. 

Сталина. 

Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Руководители 

индустриализации и их судьбы (С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и др.). 

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

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. \ 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

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

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. 

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

Советская страна накануне суровых испытаний 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Танк — Т-34, автомат Калашникова. Ужесточение трудовой дисциплины. 

Жестокие репрессии против военных кадров. Ослабление армии. Советско-финская военная 

кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Халхин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Адольф Гитлер и его планы мирового господства. 

Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. 



Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков 

по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Роль И. В. Сталина в войне. Обращение к народу патриарха и главы государства. Первые 

неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских 

войск. Просчеты и ошибки Ставки Верховного главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в 

войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и 

мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои 

России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. 

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

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй 

Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Отечественная история 1945—2000 гг. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение 

мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и 

полет первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение 

политической системы, застой в экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на 

чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 
Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

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

и Германии. Гласность, демократизация страны, перестройка государственного управления и 

реформы в экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная 

Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и 

избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых 

экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, 

культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал 

Повторение за год 
 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся. 
 

Учащиеся должны знать: 

— основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая 

Отечественная война; 



—основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в 

предвоенные и послевоенные годы; 

—исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 

 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
Пояснительная записка 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого 

курса должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. 

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

внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит 

подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно 

все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

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

социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через 

знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

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

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

материала должно быть предназначено для сознательного освоения и закрепления 

изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки- 

экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. Одним из основных 

методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, которая 

позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную 

активность, речевую деятельность, внимание школьников. 

9 класс (1 час в неделю) — 34 часа 

Повторение (2 часа) 

Тема III. Права и обязанности гражданина России (28 часов) 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

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

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и   имущественные   отношения.   Что   значит   быть   собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы се-мейно-брачных 

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

прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные   права.   Несовершеннолетние   как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на   медицинское   обслуживание. 

Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

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

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 



Заключение . 

Активная, свободная и инициативная позиция — основа полноценной жизни человека и 

общества. Гражданское самосознание. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 
Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

Основные экономические, социальные, гражданские, политические и культурные права 

граждан Российской Федерации. Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА1 
1) Социально-бытовая ориентировка далее будет обозначаться — СБО. На нее 

отводится: в 8-9 классах по 68 ч. в год. 

Пояснительная записка 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен но принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, 

данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: 

расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 

формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости 

пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений  

определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, 

эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов 

кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда,  

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого 



отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; 

внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — 

тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, 

обслуживающих учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это 

позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 

Формы и методы реализации программных задач 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно 

проводить практические работы, разделив учащихся на бригады из 4—5 человек для 

самостоятельного выполнения задания. Это позволит каждому ученику независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей овладеть основными способами ухода за 

одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять 

разного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные 

формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и 

индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими  

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

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

незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без 

внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических 

требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена 

система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа 

осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе 

знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и 

применяется и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

работами: записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 

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

должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 

сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В 

этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает 

им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в 

конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 

сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при 

изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления 

пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 

конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы 

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

организует игру и руководит ею в соответствии с заранее разработанным планом. При этом 



следует избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться 

ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать решения. Игры могут 

занимать часть урока или как итоговое занятие на урок или два (сдвоенные часы). Эти 

занятия требуют от учителя серьезной подготовки и имеют весьма важное значение для 

решения задач обучения и воспитания, они способствуют закреплению различных знаний- 

умений и навыков учащихся (правила поведения, навыки приготовления тех или иных 

блюд, сервировка стола, уборки помещения и т.д.). 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

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

в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, 

текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и 

имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, 

изучение темы «Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» 

целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во время которой учащиеся получат  

представление о назначении вокзала, его основных службах, расписании поездов. Текущие 

экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и закрепления 

определенного учебного материала. Так, при изучении раздела «Средства связи» в VI 

классе проводится урок-экскурсия на почту с целью расширения и закрепления знаний 

детей о различных почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются при 

завершении работы над темой. 

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут 

проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся 

заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). Проведение 

экскурсий требует тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и 

содержание экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, 

разработать план экскурсии. Следует также провести вводную беседу: назвать объект 

наблюдения, рассказать о пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить 

учащимся правила дорожного движения, правила поведения в транспорте и во время 

экскурсии. Целесообразно, чтобы сам учитель вел экскурсию, вовлекая детей и беседу,  

особенно во время текущих и итоговых экскурсий. Если объяснения дает не учитель, а 

работник учреждения или предприятия, на котором проводится экскурсия, то нужно 

предварительно обговорить с ним объем и характер сообщаемого материала, перечень 

объектов, которые будут продемонстрированы учащимся. Отдельным ученикам можно 

поручить вести элементарные записи. Они должны быть краткими. Например, ученики 

записывают цены на различные товары, названия рабочих специальностей, в которых 

нуждается предприятие и др. 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

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

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

раннее. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично  

связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи 

целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и 

проведения экскурсии — повторить правила поведения в общественных местах и в 

транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и 

т.д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала 

должно быть элементом каждого занятия. 

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для 

практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного 

языка. На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за 

полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно 



построить фразу, написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно 

находиться развитие диалогической речи учащихся. С этой целью используются различные 

этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых 

учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем 

(например, „Квартплата», „Оформление на работу» и т.п.) следует отводить время на 

практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с учетом разных жизненных 

ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного языка. 

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с 

использованием бригадной формы организации учащихся. На первом занятии, где 

применяется бригадная форма работы, учитель должен объяснить и показать детям, что 

должен делать бригадир. Для этого он, распределив учеников по бригадам, выступает в 

роли бригадира одной из них. Другие бригадиры, назначенные из числа наиболее 

подготовленных учащихся, наблюдая за учителем и получая его инструкции, организуют 

работу своих бригад. Для успешного проведения первых занятий по новой теме бригадиров 

целесообразно проинструктировать заранее об их обязанностях. В ходе практической 

работы бригадир должен выполнять часть общего задания. Аналогичные работы на 

последующих занятиях бригадиры могут организовывать по устной или письменной 

инструкции учителя под его постоянным контролем. Несомненно, учитель руководит не 

только бригадирами. В процессе выполнения задания он дает учащимся некоторые 

указания и объяснения, оказывает им помощь, следит за соблюдением санитарно- 

гигиенических требований и правил техники безопасности. На следующих практических 

занятиях по этой же теме учитель должен построить работу так, чтобы каждый учащийся 

последовательно освоил все операции, необходимые для выполнения конкретного задания, 

побывал в роли бригадира. Например, если на одном уроке школьник мыл и чистил овощи 

для супа, то на другом уроке он занимается пассированием овощей или заправкой первого 

блюда. 

Знакомя детей с новым приемом, учитель сначала дает объяснения всему классу, 

затем организует тренировочные упражнения, после чего бригадирами выполняется работа, 

в которую включается данный прием. 

Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми 

одинаковых заданий (штопка, чистка посуды и т.д.). 

В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная бригада 

выполняет различные работы, связанные с подготовкой оборудования и материалов к 

занятию, и убирает кабинет после окончания занятий. 

Для активизации учащихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно 

организовывать соревнования бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их учитель 

подводит в конце занятия. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, 

труда, естествознания. 

СБО учащихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. 

Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь 

желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для воспитателя 

при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности изучения.  

Однако воспитатель в своей деятельности не должен использовать формы и методы работы 

учителя. Он осуществляет закрепление полученных на занятиях знаний и умений в 

процессе практической работы, формирует на их основе прочные навыки Например, при 

прохождении раздела «Жилище» учитель обучает детей правилам уборки квартиры, а 

воспитатель, организуя деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет с ними 

эти правила, следит за ходом уборки и т.п. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении 

отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно 

объединять с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие 

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



проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по СБО. Такое взаимодействие 

учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 

успешному применению их в жизни. 

По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних условиях 

могли практически применять полученные знания и умения. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке 

отражаются в классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения учащимся 

различных разделов программы целесообразно вести разные формы учета. Это могут быть 

тетрадь, экран соревнования, стенды и плакаты, на которых отражаются не только успехи 

детей на занятиях, но и их умение применять полученные знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения 

тем учитель определяет самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от 

местных условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и 

потребности школы. Например, в соответствии с общешкольным планом проводится 

«Неделя труда». Учителю следует на этот период запланировать изучение таких тем, 

которые согласовывались бы с видами общественно полезного труда школьников. При 

подборе материалов по теме «Учреждения и организации» целесообразно предусмотреть 

ознакомление детей не только с объектами ближайшего окружения, но и с объектами, 

находящимися на территории, на которой учащиеся будут проживать после окончания 

школы. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для 

учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Для проведения занятий и экскурсий в VI-VIII классах можно сдваивать уроки. К 

проведению бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и девочек) следует 

привлекать специалистов-медиков и психологов. 

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это 

могут быть какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным 

детям языком четко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого 

занятия. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно 

поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома 

(например, место работы родителей, их должность и т.д.). 

 

9 класс 

Тематика 

 

1. Стиль одежды, мода, обновление  одежды (замена мелких деталей). 

2. Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. 

3. Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в 

домашних условиях. Строжайшее соблюдение техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

 

Практические работы 

— определение собственных размеров одежды и обуви; 

— экскурсия в специализированные магазины: нахождение нужного отдела с размерами, 

соответствующими ученику; 

— выведение пятен в домашних условиях, со строжайшим соблюдением безопасности. 

 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 



— размеры своих одежды и обуви; 

— гарантийные сроки носки; 

— правила возврата; 

— способы обновления одежды с   помощью мелких деталей; 

— средства выведения пятен в домашних условиях; 

— общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен от молока, 

мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и др.; 

— санитарно-гигиенические требования и npaвила техники безопасности при работе со 

средствами выведения пятен; 

— правила стирки изделий из тюля, трикотажа. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

—пользоваться журналом мод; 

—подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями. 

—рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

—выводить пятна на одежде разными средствами; 

—стирать изделия из тюля и трикотажа. 

Питание 

9 класс 

Тематика 
1. Диетическое питание. 

2. Питание детей ясельного возраста. 

3. Приготовление национальных блюд. 

4. Составление меню и сервировка праздничного стола. 

 

Практические работы 

— работа с литературой; 

— подбор рецептов диетического питания; 

— составление меню диетического питания на день, неделю; 

— составление меню на день, неделю для ребенка ясельного возраста; 

— запись рецепта наиболее характерного национального блюда и приготовление его; 

— составление меню праздничного стола и сервировка его (по поводу окончания школы). 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

— значение диетического питания; 

— особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста; 

— названия и рецепты 1—2 национальных блюд. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

— составить меню диетического питания на день; 

— приготовить 1 —2 диетическое блюдо; 

— составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить соответственно его 

блюда; 

— приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола; 

— выполнить сервировку праздничного стола. 

 

Семья      

9 класс 

Тематика 



1. Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

2. Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации 

досуга, отдыха в семье. 

3. Семейные традиции. 

 

Практические работы 

Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении обязанностей в семье. 

 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 
 

— основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в семье; 

— семейные традиции; 

— о морально-этических нормах взаимоотношений в семье, 

— обязанности, связанные с заботой о детях. 

Обучающиеся должны уметь: 

— анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку; 

— выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к 

родителям, дедушкам, бабушкам), 

— оказать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену семьи; 

— активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

— поддерживать и укреплять семейные традиции; 

— выполнять обязанности, связанные с заботой о детях. 

 

Культура поведения 

Жилище 

9 класс 

Тематика 
1. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

2. Сохранение жилищного фонда. 

 

Практические работы 

— упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

— правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели); 

— требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

— правила сохранения жилищного фонда. 

Обучающиеся должны уметь: 

— расставлять мебель в квартире (на макете); 
— подбирать детали интерьера. 

 

Транспорт 

 
 

9 класс 

Тематика 



1. Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 
Стоимость проезда. 

Экскурсии 
Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Практические работы 

Выбрать пункт назначения. Определить номер рейса самолета, стоимость билета. Уточнить 

свои возможности для приобретения билета «туда» и «обратно». Рассчитать средства с 

учетом дополнительных затрат от аэропорта до города. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

— основные маршруты самолетов; 
— службы аэровокзала; 

— стоимость проезда; 

— порядок приобретения и возврата билетов; 

— правила посадки в самолет; 

— правила поведения в аэропорту; 

— правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом. 

Обучающиеся должны уметь: 

— ориентироваться в расписании; 
— определять маршрут и выбирать транспортные средства; 

— выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в аэропорту. 

Торговля 

9 класс 

Тематика 
1. Значение ярмарок: международные, межрегиональные, межгородские, межрайонные, 

сельские. 

2. Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки- выставки, ярмарки образцов. 

3. Время и место проведения ярмарок. 

 

Практические работы 

— участие в школьной ярмарке; 

— посещение отделов магазина — распродажи товаров по сниженным ценам. 

 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

— виды ярмарок; 

— отличия ярмарки от рынка, магазина; 

— время и место проведения ярмарок; 

— цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и магазинных. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

— приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке перенести 

самостоятельно в новые условия — ярмарки. 

 

Средства связи 

9 класс 

Тематика 

1 . Виды денежных перевода (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных 

переводов. 

2. Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с 

определителем и др. Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в 

современных условиях жизни общества. 



Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф 

Экскурсия на почту. 

— Заполнение бланков на отправление денежного перевода, почтового и телеграфного. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

— виды денежных переводов, их стоимость; 

— виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их значимость, 

необходимость; 

— стоимость услуг по каждому виду связи. 

Обучающиеся должны уметь: 

— заполнить почтовый и телеграфный перевод; 

— подсчитать стоимость денежных отправлений; 

— оформить квитанции по оплате телефонных услуг. 

 

Медицинская помощь 

9 класс 

Тематика 
1. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

2. Уход за больным. 

3. Документы, подтверждающие нетрудоспособность, справка и листок не- 

трудоспособности. 

Практические работы 

Сюжетная игра — больной в доме. Уход за ним: измерение температуры и запись, 

чтение инструкции показаний и применения лекарства, составление графика приема; поправка 

постели, организации столика у постели больного, ставить горчичники на кукле. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

— способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных; 
— меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

— правила и приемы ухода за больным; 

— условие освобождения от работы: по болезни или для ухода за больным. 

Обучающиеся должны уметь: 

— строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания; 
— строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, 

переодевать, кормить больного (взрослого, ребенка); 

— ставить горчичники. 

 

Учреждения, организации и предприятия 

9 класс 

Тематика 
Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., 

их назначение. 

Практические работы 

— экскурсия на ближайшее предприятие бытового обслуживания населения для 

ознакомления с их деятельностью. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

— местонахождения предприятия бытового обслуживания населения; 

— какие виды услуг оно оказывает; 

— правила пользования услугами; 

— стоимость обслуживания; 

— профессии работников этого предприятия. 



Обучающиеся должны уметь: 

— обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

 

Трудоустройство 

9 класс 
Тематика 

1. Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудо- 

устройству молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская биржа 

труда). 

2. Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для 

поступления на работу. Их оформление. 

3. Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка; правила их 

составления. 

Практическая работа 

Экскурсия в учреждение и отделы по трудоустройству. Знакомство с профилем 

учреждений, выбор предложенной работы. Составление деловых бумаг: заявление, 

автобиография, заполнение анкеты, заявки на материалы, инструменты, расписки, 

докладной записки. 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

— учреждения и отделы по трудоустройству; 
— местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по специ- 

альностям, изучаемым в школе; 

— виды документов, необходимых для поступления на работу; 

— правила перехода с одной работы на другую; 

— перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

Обучающиеся должны уметь 

— обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; 
— написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию; 

— заполнить анкету; 

— составить заявки на материалы, инструменты; 

— написать расписку, докладную записку. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа физического воспитания учащихся 8—9 классов является продолжением 

программы 3 — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о физической 

культуре, способность включиться в производительный труд. 

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

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 



• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 

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

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

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

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

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

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

упражнений и т. д.) 

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

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 

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

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

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

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

плавание. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—9 классах определяется 

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

учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют 

желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в 

занятиях под особым контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 

нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью учащихся (ДА). По мере прохождения учебного материала 

проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; 



прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на дальность, бросок 

набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 1 положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём 

груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной  

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

школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по 

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

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

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая 

или авторская с учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения 

учебного материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по 

ТБ (7—8 классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому 

воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

 

Примерное распределение учебного материала по разделам программы и классам 

(условно) 

Класс Виды упражнений, количество часов Все

го 

час

ов 

гимнасти

ка, 

акробатик

а 

легкая 
атлетика 

подвижные и подвижные 
игры 

лыжи 

(коньк

и) 

8 17 40 24 21 102 

9 17 34 31 20 102 

 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять 

сетку часов с учетом климатических условий, региональной специфики. 
Вид программного 

материала, направленность 
9 класс 

Основы знаний Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. Понятие 
спортивной этики. Отношение к своим товарищам по классу, группе, 
команде. Правила 
безопасности при выполнении физических упражнений. 

Гимнастика 
Строевые упражнения 

Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие 
годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в 
шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная 
маршировка. Выполнение 
команд ученика (при контроле учителя). 

Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку 

Из   положения лежа на животе подбородок    на тыльной стороне кистей 
руки, поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. 

Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая 
вперед, в сторону, назад. 

— дыхательные упражнения Восстановление дыхания при вы- полнении упраж нений с  интенсивной 
нагрузкой(передвижение на лыжах по пересеченной местности, беге на 
средние дистанции). 

— упражнения в расслаблении мышц Приемы саморасслабления при вы полнении упражнений с 
интенсивной 
нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 

— основные положения движения 
головы, конечностей, туловища 

Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным 
выпрямлением и сгибанием ног. Полуприседы с различным положением 
рук (на пояс, на 
голову). Продвижение в этом положении вперед, назад. 



Общеразвивающие и 
корригирующие упражнения с 
предмета ми, на снарядах 

С гимнастическими палками. Выполнение команд"Смирно! Вольно!" с 
палкой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. 
Выполнение 5—7 упражнений с гимнастической палкой. С набивными 
мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от 
правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую 
сзади туловища и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным 
мячом между ног сидя на полу. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки. 
Расхождение в парах. Выполнение комплексов упражнений. 

Упражнения на
 гимнастической 

Пр ужин  ист  ые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой 
о 



стенке рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа 
на 
полу, опираясь ногами на вторую третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения 
(элементы, связки). 
Выполняются  только после 
консультации врача. 

Для   мальчиков:   кувырок   вперед   из положения сидя на пятках; 
толчком одной ноги и махом другой встать на го лову с опорой на руки. 

Для 

девочек: из положения "мост" поворот вправо-налево в упор на правое- 
левое колено(сильным — в упор присев). 

Простые и смешанные висы и 
упоры 

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время с 
различными 
положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на брусьях. 

Переноска груза и передача 
предметов 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача 
нескольких 
предметов в кругу (мяч, булава). 

Танцевальные упражнения Приглашение к танцу. Сочетание разученных танцевальных шагов. "Румба". 

Лазание и перелезание Обучение завязыванию каната пет лей на бедре. Соревнование в лазанье 
на скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по 
канату. 

Равновесие Упражнения на бревне высотой до100 см. Для девочек: вскок с опорой в 
сед на бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); 
повороты махом ноги назад; переход из положения сидя ноги врозь в 
упор 
лежа. Соскок прогнувшись   ноги врозь. 

Опорный прыжок Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением 
высоты снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком через 
коня с ручками и другие снаряды. Преодоление полосы препятствий. Для 

юношей: лазанье по двум канатам без помощи ног, перейти на 
гимнастическую стенку, спуститься вниз, стать в упор на колени на 
гимнастический конь (козел), выполнить соскок прогнувшись. Для 
девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с мостика на 
бревно, пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

Развитие
 координационн
ых 
способностей, ориентировка 
в пространстве, быстрота реакций, 
дифференциация 
 силовых, 
пространственных и временных 
пара- метров движений. 

Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад — левая - 
назад, правая вниз— левая вниз. По- очередные разно направленные 

движения рук: правая вверх — левая в сторону, правая в сторону — левая 
вверх. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая рука 
в сторону 
— правая нога в сторону, правая рука вниз — правую ногу приставить. 
Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука в 
сторону— правая нога назад, правая рука вниз — правую ногу приставить. 
Совершенствование поочередной координации в ходьбе: правая рука вперед 
— шаг левой ногой вперед, правая рука вниз — шаг правой ногой на- зад. 
Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 

количество шагов с открытыми глазами с последующим выполнением 
упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на 
определенный интервал и дистанцию(по ориентирам и с последующим по 
строением без них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со зрительным 
контролем и без него. Касание рукой подвешенных предметов (мяча и т. д.) 
на расстоянии 3—4 м, за определенный 
отрезок времени от 5 до 15с. 

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

Знать: что такое строй; как выполнять перестроения,, как проводятся 

соревнования по гимнастике. 

Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 
составить 5—6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

Легкая атлетика 
Ходьба 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 
100 до200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. 
Фиксированная ходьба. 

Бег Бег на скорость 100 м; бег на 60м-4 раза за урок; на100 м — 3 раза за урок; 
эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; 

совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние 
дистанции 
(800 м). Кросс: мальчики —1000 м; девушки —800м. 

Прыжки Специальные упражнения в высоту и в длину. 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 различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 
г), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с 
разбега) 
в цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики —4кг). 



Основные требования к

 знаниям, умениям и 
навыкам 

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями. Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке 
или по пересеченной местности; пробежать в медленном темпе 12—15 мин; 
бегать на короткие дистанции 100 и200 м, на среднюю дистанцию 800 м; 
преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 
100 м; прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на 
результат и в обозначенное      место;      прыгать      в      высоту      с      
полного      разбега 

способом"перешагивание" и способом "перекидной"; метать малый мяч с 
полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; 
толкать 



 набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка. 

Лыжная подготовка (практический 
материал) 
В зависимости от
 климатических условий 

Виды лыжного спорта (лыжные гонки,   слалом, скоростной спуск, 
прыжки на лыжах, биатлон); правила проведения соревнований по 
лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 
Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом 
назад кнаружи, спуск в средней и высокой стойке; преодоление бугров и 
впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне; 

прохождение на скорость отрезка до 100 м4—5 раз за урок; прохождение 
дистанции 3—4 км по среднепересеченной 
местности; прохождение дистанции 2 км на время. 

Требования к знаниям, 
умениям, навыкам 

Знать: виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 
Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 
200-300 м (девушки), 400—500 м (юноши); преодолевать на лыжах до 3 км 
(девушки), до 4 км(юноши). 

Спортивные и подвижные игры 
Волейбол 

Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием 
мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой 
нападающий 

удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов 
(серия 3—6 по 5—10 раз). 

Основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам 

Знать: влияние занятий волейболом на трудовую под готовку. Уметь: 
выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 
нападающие 
удары. 

Баскетбол Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении 
без мяча и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча 
двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение 
мяча с изменением направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в 
корзину 
с различных положений. Учебная игра. 

Основные требования к
 знаниям, 
умениям и навыкам 

Знать: что значит "тактика игры", роль судьи. Уметь: выполнять передачу 
из- 
за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 

Подвижные игры и
 игровые 
упражнения 

 

Коррекционные 
С бегом на скорость 

"Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты 
с 
бегом. 

С прыжками в высоту, длину "Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение". 

С метанием мяча на дальность и в цель "Стрелки"; "Точно в ориентир"; "Дотянись". 

С элементами   пионербола и 
волейбола 

"Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с элементами 
волейбола. 

С   элементами баскетбола Игры с элементами  баскетбола. "Очков набрал больше всех"; "Самый точный". 

Игры на снегу, льду Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Общая характеристика 
Второй этап предполагает обучение в ПТУ или в учебно-производственном отделении 

учебно-воспитательного комплекса для умственно отсталых детей. 

Последний этап соответствует 1—2 ступени профессиональной квалификации лиц с 

нормальным интеллектом. 

По построению и объему учебного материала программы являются базовыми. Исходя 

из местных условий обучения и трудоустройства выпускников школа выбирает 

соответствующие виды труда, уточняет содержание базовых программ (некоторые темы 

могут опускаться) или по их образцу разрабатывает новые для других видов труда. 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением умственного развития 

и часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния 

проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя 

служат повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает 

формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного сокращения 

помощи учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 

В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении 



ориентировочных действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного 

результата труда, а также условий работы (применяемых орудий, материалов, наглядных 



пособий). Развернутая помощь в планировании заключается в групповом обсуждении 

предстоящей работы и в практическом показе учителем последовательности ее 

выполнения, в применении демонстрационных техно-логических карт. Карты используются 

и при обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. Результативность 

самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся 

образа конечного и промежуточных результатов работы, а также за счет формирования 

контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в старших классах 

перейти от развернутой помощи учащимся к краткому инструктажу. Дополнительные 

объяснения проводятся индивидуально с каждым отстающим в обучении учащимся. 

Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в следующем: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе 

эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 

В первые два—три года профессионального обучения первостепенное внимание 

придается правильности выполнения учащимися трудовых приемов. В последующем 

наращивается темп работы и степень овладения трудовыми навыками. С этой целью 

организуются занятия практического повторения, во время которых учащиеся 

изготавливают товарную продукцию. При подготовке младшего обслуживающего 

персонала практическое повторение осуществляется в форме производственной практики 

на базовом предприятии, в учреждениях. 

Программы предусматривают специализацию профессионального обучения только в 

9 или 8—9 классах. Большинство программ содержит блоки по двум специальностям 

изучаемой профессии. Программы обслуживающего труда не предусматривают разделения 

по специальностям. В их построение положен принцип технических связей предлагаемых 

тем. 

Выбор направления специализации в школе не является постоянным. Специализация 

может осуществляться и по направлениям, не указанным в данных программах. Для этого  

используются общие для профессии темы данного сборника и разрабатываются 

дополнительные, отражающие специфику трудовой деятельности выпускников школы в 

конкретных условиях. 

Для эффективного обучения умственно отсталых детей необходимо проводить 

систематическое изучение динамики развития их трудовых способностей. Одним из 

способов решения этой задачи служат самостоятельные практические работы учащихся в 

конце каждой учебной четверти. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду 

с другими методами наблюдения за ребенком, позволяют выявить сильные и слабые 

стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить задачи исправления присущих 

им недостатков. 

В программах дана примерная последовательность тем и содержание практических 

работ. Их уточнение применительно к условиям своей школы выполняет учитель. 

Количество учебных часов на четверть рассчитывается в соответствии с принятым 

школой учебным планом. Определение времени, необходимого на отработку содержания 

программной темы, определяет учитель исходя из возможностей конкретной учебно- 

трудовой группы и материально-технического обеспечения мастерской. При этом в 8— 9 

классах на практическое повторение (выполнение производственных заказов) 

целесообразно отводить приблизительно 50% учебного времени. 

 

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 
Пояснительная записка 



Программа рассчитана на профориентацию учащихся ГБОУ СО «Школа АОП № 2 

г.Саратова». Цель программы — подготовить школьников к поступлению в ПТУ 

соответствующего типа и профиля. 

В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по 

состоянию здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и 

производственные шумы. 

Срок обучения по программе — 5 лет. В 9 классе предполагается специализация 

учащихся. Разделение на столяров и плотников происходит на основе учительского анализа 

степени усвоения школьниками учебного материала за 6—8 классы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения,  

естествознания, истории и др. предметам. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе 

заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо 

оснащенную столярную мастерскую в достаточном наличии образцов-эталонов во всех 

классах. Очень желательна тесная связь со столярным предприятием, заказы которого 

учащиеся могли бы выполнять на практических занятиях. 

 

9 КЛАСС 

I четверть 
Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 
Художественная отделка столярного изделия Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, 

шахмат. Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод 

рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для по- 

жаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание 

штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. 

Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 



Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой 

поверхности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заказов базового предприятия. 

II четверть 

М е б е л ьн о е п р о и з в о д с т в о Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие 

сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной для школьной 

игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, шта-пик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». 

Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности 

рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты 

труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. 

Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его 

прав и интересов на производственном предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

С т р о и т е л ь н о е п р о и з в о д с т в о Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: 

организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора 

на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка 

торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. 

Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по 

шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание 

доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества 

выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила 

безопасности. 

 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и 

хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. 

Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по 

обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, 

обшивки, раскладки. 



Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, 

плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, 

технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. 

Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические 

требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько 

изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Мебель  ное п р о и з в о д с т в о Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности Изделия. Мебель для школы. 

 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, 

лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. 

Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные 

пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. 

Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и 

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

(петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, 

остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнениезаказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное производство Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, 

обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, 

изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и 

изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 
Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления 

и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление 

ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. 



Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. 

Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка 

качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые 

плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

IV четверть 

М е б е л ь н о е п р о и з в о д с т в о Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 
Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного 

труда по производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. 

Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация 

облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудова ние для сборки 

столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости 

продукции. Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, 

основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение 

стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и 

запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. 

Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное  п рои  зво  дст  во Плотничные работы 
Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной 

деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями 

к лагам. Виды сжима для сплачива-ния пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. 

Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из 

деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, 

пергамин кровельный, стеклору-бероид, битумные мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь 

«кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, 

лист гипсокартонный, применение. 



Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия 

пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума 

к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по 

длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и приклеивание 

кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным 

шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, 

особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам 

разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 

Подготовка к экзамену и экзамен. 

 
 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 
Пояснительная записка 

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

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

швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных 

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

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

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

В 6—9 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения 

нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

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

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

швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 

мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной 

действительности на занятиях «практическое повторение» школьникам предлагают заказы 

базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на производственных 

швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что 

дает возможность школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить 

соответствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. 

Учитель исходя из уровня подготовленности учащихся сам определяет продолжительность 

преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, 

математики, естествознания и истории. 



Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать 

процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и т. д. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря 

конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива 

простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на 

швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 

 
 

9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

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

классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение 

рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

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

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

хранение изделий из синтетических тканей. 

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

и по характеру горения нитей. 

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

линии бедер 

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

рукавами или без рукавов. 

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

Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ 

платья, блу зок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки 

прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков 

на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

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

отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с 

юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 



паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация 

рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

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

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

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

Самостоятельная работа 

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

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных 

срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную 

величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек 

в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. 

Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и 

отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го 

класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней 

и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 



План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и 

швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки 

(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата 

труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также 

при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих 

местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая 

для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, 

названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки 

изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при 

пошиве простей шего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего 

изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и 

бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового 

задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

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

машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и 

изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное 

выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения 

деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, 

обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной 

обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах 

швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на 

специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 



IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и 

нитками разным номеров), влагопро-ницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным 

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 

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

из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для 

раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. 

Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ 

обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых 

срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. 

Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или 

другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым 

срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для 

выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины 

дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение 

ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой 

одежде. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 

 
Формы промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится во 2-х – 9-х классах школы в конце учебного 

года учителями в сроки, установленные календарно-тематическим планом школы. 

Результат продвижения в развитии обучающихся классов для детей с умеренной и тяжелой 



умственной отсталостью определяется на основе анализа их продуктивной деятельности в 

конце учебного года. 

Для проведения промежуточной аттестации, на каждую четверть и полугодие, 

составляется график, утверждаемый директором школы, который является открытым для 

всех участников образовательного процесса - педагогического коллектива, учащихся и их 

родителей (законных представителей) в конце учебного года. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс или для 

допуска к экзамену по трудовому обучению выпускников. 

Оценка детей с легкой степенью умственной отсталости по предметам обучения 

при промежуточной аттестации 

Чтение и развитие речи. 

Отметки за учебный предмет "Чтение и развитие речи" учащимся школы в ходе 

промежуточной аттестации выставляются за технику чтения, согласно критериям. 

Русский язык. 

Знания и умения учащихся легкой и средней степени умственной отсталости по 

русскому языку оцениваются на основе устных ответов и письменных работ. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

учащихся специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 

К контрольным письменным работам в специальных относят, как правило, 

контрольное списывание, контрольный диктант и грамматический разбор. Основными 

видами контрольных работ во 2-4 классах являются списывание и диктанты. 

Математика. 

Текущий контроль успеваемости (знаний и умений) учащихся по математике 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального устного опроса, текущих 

письменных работ. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется, как правило, 

путем выполнения контрольных письменных работ. 

По своему содержанию письменные контрольные работы при промежуточной 

аттестации могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только 

построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели 

работы, класса и объема проверяемого материала. 

История Отечества, обществознание, география, биология, социально-бытовая 

ориентировка. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам история Отечества, 

обществознание, география, биология, социально-бытовая ориентировка осуществляется в 

форме устного опроса, тестирования. 

Организуя устный опрос, учитель, в соответствии с уровнем учебных возможностей 

ученика, формулирует вопросы из пройденного материала в течение четверти, полугодии 

или учебного года таким образом, чтобы они были правильно поняты при прочтении или 

объявлении устно. 

Трудовое обучение 

Трудовое обучение в средней школе (5-9 классы) ведут учителя трудового обучения 

(столярное, швейное дело, обслуживающий труд). 

При проведении промежуточной аттестации (за четверть и учебный год) учащиеся 

выполняют практические контрольные работы, согласно программным требованиям и 

профилю обучения. 

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для воспитанников, с 

учетом отработанного материала программы, возможностей конкретного ученика и 

материально-технического обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и 

инструмент для промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у 

педагога. 

Физическая культура 

http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html


При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: уровень физического развития, 

двигательные возможности и последствия заболеваний учащихся (структура дефекта). 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов оцениваются путем анализа динамики развития 

ребенка. Внеурочная деятельность не оценивается. 

Итоговая аттестация (экзамен) по профессионально-трудовому обучению в 9 классе 

проводится в соответствии с положением о проведении итоговой аттестации выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 6 

г.Саратова» (далее — Программа) разработана с учётом Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945- 

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), приказа 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

Данная программа ориентирована на повышение статуса воспитания в 

системе образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 

воспитательного процесса на основе традиций и накопленного опыта, 

формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания. Программа 

определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной 

работы. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

адаптированных основных общеобразовательных программ образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО "Школа АОП №6 г.Саратова" и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал их 

совместной деятельности, и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 



Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС общего 

образования, адаптации и социализации обучающихся в современном 

обществе. 

Исходя из неоднородности контингента обучающихся, главный акцент в 

своей деятельности школа делает на учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений,  социальными институтами  воспитания; 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические 

коллективы на совместную работу, на создание и развитие внутришкольных 

сообществ, поддерживает традиционную для отечественной сферы 

образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет 

воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в 

формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с 

умственной отсталостью, всестороннего развитии личности с целью 

социализации, интеграции в общество. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 

значимые качества личности; формирование у обучающихся готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни; формирование 

таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, толерантность, 

экологическое благополучие; активное участие в социально-значимой и 

профессиональной деятельности. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 



Приложение — ежегодный календарный план воспитательной работы, 

являющийся ее обязательным компонентом. Календарный план разрабатывается 

и обновляется каждый учебный год. 

 

 
Самоанализ воспитательной работы за 2022-2023 учебный год. 

       Специфика образовательно-воспитательного  процесса в коррекционной школе 

определяется особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ментальными  нарушениями, запросом родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги и социальным заказом государства. В связи с чем, основная 

задача школы – это формирование социально мобильной и профессионально 

ориентированной личности ребенка с ОВЗ, подготовка выпускника к успешному 

личному и профессиональному самоопределению. 

       Важнейшими для школы принципами воспитания являются личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подходы, которые реализуются 

посредством практического участия каждого ребенка в воспитательном процессе на 

основе учета его нозологических особенностей и психофизических возможностей. 

        Источниками положительного влияния на обучающихся являются сложившиеся 

традиции школы, системная воспитательная работа на уровне школы и каждого класса, 

выстроенная на основе ключевых образовательных 

оздоровительной и профилактической работы,  а также дополнительного образования. 

       Воспитание с точки зрения современной педагогической и дефектологической 

науки – это управление процессом развития личности ребенка с ограниченными 

возможностями через создание благоприятных для этого условий. 

 

Цель воспитательной работы  в школе, реализующей АОП  - это развитие личности 

обучающегося,  проявляющееся в усвоении основных социальных норм и 

общественных ценностей, в создании  позитивных социальных отношений, в 

приобретении опыта продуктивного поведения на основе участия в социально 

значимых делах. 

 

Задачи воспитательной работы  основаны на формировании целевых приоритетов  

и дифференцируются в зависимости от уровня развития и психофизиологических 

особенностей обучающихся. 

1.  Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе через взаимодействие с классным руководителем. 

2.  Реализация воспитательного потенциала в процессе учебной деятельности.  

3. Обеспечение коррекционно-развивающего обучения и воспитания, социального 

опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации учащегося через внеурочную деятельность. 

4.  Расширение социального опыта и социальных контактов учащихся, организация 

общественно-полезной деятельности, социальной защиты учащихся, организации 

полезной занятости через организацию групп продленного дня. 

5. Формирование активной, самостоятельной трудовой деятельности и успешной 

последующей трудовой самореализации через  профориентационную работу. 

6. Создание оптимальных информационных и психолого-педагогических условий для 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и построения 



максимального эффективного социокультурного взаимодействия с родителями. 

7. Включение в продуктивно-трудовую деятельность обучающихся, учителей и 

родителей через реализацию ключевых образовательных событий. 

8. Создание здоровьесбсерегающей образовательной среды, оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

9. Социализация учащихся путем привлечения их к активному участию в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

10. Профилактика асоциальных проявлений в поведении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование устойчивых 

взаимодействия с окружающими на основе общекультурных ценностей и установок на 

ЗОЖ. 

      Воспитательная система отражает специфический способ организации 

воспитательного процесса в  нашем образовательном учреждении. Она создается 

усилиями участников педагогического процесса: учителями, родителями и, 

соответственно, о её эффективности свидетельствует объединение учащихся и 

педагогов в коллектив. 

Воспитательная система — целостный процесс социального организма, 

функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов воспитания: 

субъекта, цели, содержания, способов деятельности. И главная цель  — это развитие 

личности ребёнка, включенного в эту систему. 

     В условиях специальной (коррекционной) школы воспитательная система 

ориентируется на личность ребёнка с ментальными нарушениями развития  и 

включает в себя следующие направления: 

Физическое; 

Нравственное;  

Эстетическое;  

Гражданское;  

Трудовое; 

Социализация и социальная адаптация. 

Направление I. Физическое воспитание — педагогический процесс, который 

направлен на совершенствование формы и функций человеческого организма, 

формирование двигательных умений и навыков и развитие физических качеств.      

Методы, которые используются при реализации физического воспитания: 

Игровой метод;  

Метод развития двигательных навыков;  

Метод развития физических способностей;  

Метод психического регулирования.  

 

Направление II. Нравственное воспитание — целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества.  Не стоит 

забывать о том, что личный поступок ребёнка в процессе воспитательной деятельности 

является и предметом воспитания, и, что особенно важно, предметом познания — 

важнейший источник для детей. Методы этого направления:  

Методы формирования общественного поведения (трудовая деятельность, 

учебная);  

Методы формирования нравственного сознания (методы убеждение, 

стимулирования);  



Художественные (литература, музыка, кино);  

Внешние педагогические воздействия;  

Собственная деятельность.  

     Направление III. Эстетическое воспитание — это процесс формирования 

способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и жизни, выработки 

эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства.  

Методы:  

Формирование эстетической восприимчивости (рассматривание и 

прослушивание произведений искусства);  

Формирование элементов эстетического сознания (наблюдения, экскурсии);  

Приобщение к художественной деятельности;  

Развитие эстетических способностей, творческих умений и навыков (создание 

поисковой творческой ситуации).  

Направление IV. Гражданское воспитание — это формирование правовой культуры, 

четкой гражданской позиции, готовности к сознательному и добровольному служению 

своему народу. Задачи: Формирование гражданской позиции — осознание прав и 

обязанностей по отношению к обществу; Воспитание патриотизма; Формирование 

знаний и уважение к отечественной истории; Формирование знаний прав гражданина 

России и уважение к ним.  

Методы:  

Уроки памяти;  

Просмотр картин военного времени;  

Рассказы о героях прошлого. 

 Направление V. Трудовое воспитание — это процесс организации и стимулирования 

трудовой деятельности учащихся, формирования у них трудовых умений и навыков, 

воспитание добросовестного отношения к своей работе, стимулирования инициативы, 

творчества и стремления к достижению более высоких результатов. Основные задачи 

этого направления: воспитание потребности в труде; формирование положительных 

черт личности: целеустремлённости, честности; подготовка учащихся к получению 

профессии; формирование навыков самообслуживания; формирование навыков 

выполнения операций в доступном виде труда.  

Методы:  

Индивидуальные: общественные поручения;   

Микрогрупповые: кружки, клубы по интересам;  

Коллективные: викторины, классные часы, соревнования;  

Массовые: субботники, походы, праздники.  

Направление VI. Социализация и адаптация. Социальная адаптация детей 

ментальными нарушениями развития заключается в формировании готовности к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности, которая состоит из социальной, 

трудовой, физической и психологической готовности. 

Социализация — двусторонний процесс взаимодействия личности и общества, 

включающий в себя, с одной стороны, процесс усвоения ребёнком образцов 

поведения, социальных норм и ценностей, знаний и навыков, позволяющих ему 

успешно функционировать в данном обществе, т. е. воздействие среды на человека, с 

другой — воздействие человека на среду через его деятельность. 

Задачами этого направления являются: всестороннее развитие личности умственно 

отсталого ребёнка; адаптация к условиям окружающей среды; коррекция и развитие 



психических процессов в различных видах деятельности; воспитание положительных 

качеств личности: сознательности, трудолюбия и т. д.  

Методы:  

Экскурсии; 

Праздники;  

Игровая терапия (директивная — направленная и не директивная — 

ненаправленная). Например, конкурсы, турниры;  

Дидактические игры.  

Одним из основных факторов социализации детей с нарушениями интеллекта является 

трудоустройство. Также оно способствует нравственной и физической реабилитации. 

Трудоустройству предшествует период профориентации, которая проводится в 

старшем школьном возрасте.  

Среди психолого-педагогических мероприятий, направленных на профориентацию, 

выделяют следующие:  

 Диагностические — определяются уровень развития профессиональных интересов 

учащихся, способности и склонности, личностные особенности (характер, 

темперамент) и т. д.;  

 Просветительские — на классных часах детей знакомят с миром профессий, 

условиям труда. В качестве внеклассной работы можно проводить экскурсии на 

предприятия в городе и т. д.;  

 Консультационные — большое внимание уделяется формирование у умственно 

отсталых учеников представлений о профессиях, помощь в выборе профессии или 

профессионального профиля обучения. Большое значение имеет трудовая 

подготовка учащихся в условиях школы: например, работа на школьном участке.  

         В заключение можно сказать, что воспитательная система школы — это 

целостный процесс социального организма, функционирующий при условии 

взаимодействия основных компонентов воспитания. Её цель — развитие личности 

ребёнка, включенного в эту систему. 

В условиях специальной (коррекционной) школы воспитательная система 

ориентируется на личность умственно отсталого ребёнка и включает в себя 

направления физического, нравственного, эстетического, гражданского и трудового 

воспитания.  

     В результате грамотно построенной воспитательной  работы  у обучающихся 

формируются обобщенные учебные и трудовые умения, которые отражают уровень 

самостоятельности  при решении новых учебных и учебно-трудовых заданий. Следует 

также заметить, что обучение школьников конкретным умениям, знаниям и навыкам 

происходит гораздо быстрее, чем исправление недостатков их развития.   Большинство 

выпускников школ нашего вида коррекции достаточно хорошо подготовлены к жизни 

обычного взрослого человека в обществе: они обустраивают свой быт, создают семьи,  

работают по полученной профессии, являются законопослушными гражданами своей 

страны.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 



(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связан с особыми 

образовательными потребностями обучающихся в части воспитания, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

 Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

  
 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 



Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

-  усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-  формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность  ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 



природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне      начального общего 
образования. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами             в 
воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 
для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 
нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 
нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе;  

- подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне     основного  общего образования 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

основным  приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного  

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой  личностного развития школьника, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего  образования, связано с особенностями 

детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. 

  В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 



Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне      среднего   общего образования 

 

   В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования), 

основным образовательным  приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

    Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельно 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести,  в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

   Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку с ОВЗ получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,  

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать  

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и  

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных  

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках  

счастья для себя и окружающих его людей. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
 Уклад общеобразовательной организации 

ГБОУ СО «Школа АОП №6 г. Саратова» основана в августе 1966 года 

решением горисполкома Заводского района города Саратова как вспомогательная 

школа. В образовательном учреждении  реализуется два уровня образования: 

начальное общее образование и основное общее образование, обучение ведется с 

1 по 9 класс. В основе всей образовательно-воспитательной деятельности школы 

лежит главная задача - максимальное преодоление недостатков познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, подготовка их к участию в производительном труде, 

социальная адаптация в условиях современного общества. Педагогический 

коллектив школы работает под девизом «Единство всех, индивидуальность  

каждого». 

ГБОУ СО «Школа АОП №6 г. Саратова»  успешно взаимодействует со 

следующими организациями :   Музей Боевой и Трудовой Славы; Детская 

поликлиника №8 ; Саратовский планетарий «Звездочет»; Детский театр 

«Аленький цветочек»; МАУК МО г.Саратова Театр Драмы «Версия», Областной 

детский  экологический центр; «Центр технического творчества детей и 

молодежи г.Саратова»; Детская библиотека № 31 г. Саратова; ГАПОУ СО 

«СКВиТС»; ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее 

насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и 

мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Пятёрка для 

мамы», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «Экологический десант», «До 

свидания, начальная школа!», «Последний звонок», «Праздник 8 Марта», «День 

защитника Отечества»,  «День Победы», экологические акции и субботники.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской  

области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам  № 6 г.Саратова» сегодня - современное образовательное 

учреждение для детей с ОВЗ. Обучение в школе  осуществляется по 

адаптированным основным общеобразовательным программам образования 

обучающихся: с задержкой психического развития, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, с расстройствами аутистического спектра, а также по адаптированным 

программам дополнительного образования. 

Состав детей разнороден. Большая часть семей низкого социокультурного 

уровня. В связи с этим школа удаляет особенное значение организации 

воспитательной работы с семьями обучающихся: социальной, профилактической 

направленности. Для обучающихся учреждения характерны: неуверенность, 

завышенная или заниженная самооценка, нарушение процесса саморегуляции, 

безразличное отношение к окружающему миру, наличие вредных привычек. У 

обучающихся наблюдается снижение познавательной активности, бедность 

словарного запаса. Большинство обучающихся не способны противостоять 



негативному воздействию извне, для них характерна несоциализированность (от 

неспособности адаптироваться к новым обстоятельствам до различного 

проявления девиантного поведения). 

 
 Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ  И СОДЕРЖАНИЕ  
 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариативные  модули: «Урочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Школьный урок», «Внеурочная 

деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно- пространственная 

среда», «Работа с родителями», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего 

образования).  

Вариативные модули: «Ключевые школьные творческие дела», 

«Поколение ЗОЖ» 

3.1.Модуль «Основная учебная  деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам. 

 



3.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

 

Для       обучающихся       с       легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП реализуются 4 основных направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное. 

Духовно – нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

программами: «Разговоры о важном», «Семья»,        направленными  на воспитание 

патриотического сознания школьников, формирование основ нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими, 

воспитание нравственности, патриотизма учеников, любви к Родине. Занятия 

включают посещение музеев, разнообразные экскурсии и прогулки, просмотр 

видео- и кинофильмов,   организацию   бесед, внеклассных и внешкольных 

праздников. 

Социальное     направление      реализуется      программами:      «Забота», 

«Финансовая грамотность». Целесообразность названного направления 

заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Общекультурное направление предполагает повышение общей культуры 

школьников, культуры поведения, общения, что способствует достижению общей 

цели воспитания - усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе опыта 

и формирования принимаемой обществом систем ценностей. Занятия на курсах, 

предлагаемых в рамках данного направления, предполагают развитие 

склонностей и интересов детей, раскрытию их творческого потенциала. 

Проведение занятий в неформальной обстановке дают педагогу и детям 

определенные преимущества: более естественная обстановка, отсутствие у 

учащихся напряжения, связанного с оценкой результатов. 

В рамках данного направления реализуется программа экологического 

воспитания, реализуемая сотрудниками ОЦЭКиТ в рамках сетевого 

взаимодействия. 

      Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек 

как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 

здорового образа жизни. В этом направлении реализуется программа: «Расти 

здоровым». 



        

 3.3.Модуль «Наши  школьные дела» 

      Наши основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

В каждом из них педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями воспитанников). 

На внешкольном уровне: 
• социальные акции, проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

•  На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаясядоверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых 

участвуют все учащиеся школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 



На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.4. Модуль «Классное руководство» 
     Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, учитель, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. В реализации этих видов и 

форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников). 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,

 творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры; походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 



классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные праздники, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

 

 



Работа с родителями учащихся или их  

законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.5 Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее): 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование      воспитательных       возможностей  

содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 



• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                       зрения. 



  3.6 Модуль «Шаг в профессию» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности: 

• циклы профориентационных занятий, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

• участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, олимпиад и конкурсов; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

внеурочной деятельности. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
   Работа с родителями (законными представителями)  школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в 



рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в

ходе которого родители получают рекомендации 

классных руководителей и обмениваются собственным  

опытом  в деле воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается

информация, предусматривающая 

ознакомление родителей; 

На индивидуальном уровне: 
• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 
 

3.7. Модуль «Деятельность по организации пространственной среды» 

         Окружающая школьников предметно-пространственная среда школы, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 



происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, цветников; 

• благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свою фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.8. Модуль «Профилактика девиатного поведения» 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между у 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

2. Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

3. Проведение профилактической работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 



4. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

программы профилактической направленности, реализуемые в школе. 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

5. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные и т.д.). 

6. Социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями- партнерами. ГБОУ 

СО «Школа АОП №6 г. Саратова»  успешно взаимодействует со следующими 

организациями :   Музей Боевой и Трудовой Славы; Детская поликлиника №8; 

Саратовский планетарий «Звездочет»; Детский театр «Аленький цветочек»; 

МАУК МО г. Саратова Театр Драмы «Версия», Областной детский  

экологический центр; «Центр технического творчества детей и молодежи г. 

Саратова»;  Детская библиотека № 31 г. Саратова; ГАПОУ СО «СКВиТС»; 

ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 



3.1 Кадровое обеспечение 



Требования к кадровому обеспечению описаны в адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Список должностей обеспечивающее кадровое обеспечение воспитательного 

процесса: 

 - Заместитель директора по воспитательной работе;  

 Советник директора по воспитательной работе; 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (коррекционной части); 

 Классные руководители; 

 - Учителя-дефектологи, реализующие АООП; 

 - Воспитатели; 

  Старший вожатый; 

  Социальный педагог; 

  Педагог-психолог; 

  Учитель-логопед;  

 Педагоги дополнительного образования.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за реализацию 

воспитательной работы в урочной деятельности, а также во время проведения 

внеурочных занятий в рамках учебного плана учреждения, координирует реализацию 

программы воспитания детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), отвечает за взаимосвязь всех отдельных подразделений 

воспитательной системы. Обязанности педагогических работников, 

 в том числе в части реализации воспитательной деятельности, закреплены в 

должностных инструкциях, разработанных в учреждении по каждой должности. С 

целью повышения материальной заинтересованности работников в результативном и 

качественном труде, направленном на обеспечение качества образования в 

учреждении, применяется система стимулирующих выплат за результативность и 

качество работы. Назначение стимулирующей выплаты производится на основании 

критериев оценки труда и качества работы сотрудников по должностям в соответствии 

с Положение о стимулирующей части. 

В разрезе обеспечение воспитательного процесса, критерии оценки качества труда 

должны быть направлены на:  

- обеспечение выполнение рабочей программы воспитания; 

 - наличие дополнительных проектов, расширяющих кругозор обучающихся;  

- отслеживание особых достижений подопечных;  

- взаимодействие с родителями;  

- организация и проведение мероприятий воспитательной деятельности;  

- работа с детьми из неблагополучных семей; 

 - развитие детских инициатив, детских объединений.  

Важную роль в организации управления воспитательной работой в школе играют 

методические объединения. Методическая работа ориентирована на достижение и 

поддержание высокого качества учебно-воспитательного процесса и осуществляется в 

течение учебного года, органично соединяясь с повседневной профессиональной 

деятельностью педагогов. Организованная в этих целях работа содействует развитию 

навыков педагогического анализа, творческих экспериментальных исследований. В 

учреждении функционирует методическое объединение учителей-предметников, 

классных руководителей, учителей начальных классов и  воспитателей групп 

продленного дня.  



В деятельности методического объединения используются различные формы его 

организации и проведения, в том числе: взаимное посещение занятий, подготовка и 

проведение открытых мероприятий, семинары, практикумы, деловые игры. С целью 

повышения квалификации педагогических работников в учреждении выстроена 

систематическая работа, включающая поощрение самоподготовки, аттестацию, 

проведение курсов повышения квалификации, участие в научно-методических 

семинарах; проведение областных семинаров для педагогов, работающих по 

адаптированным образовательным программам; участие во всероссийских 

педагогических видеоконференциях по вопросам введения и реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, участие в конкурсах профессионального мастерства. Кадровое 

обеспечение воспитательного процесса учреждение формируется не только из 

кадровых ресурсов самого учреждения, но и на основание сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами. Наиболее значимыми социальными 

 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников - 53. 

96 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 70% имеют первую и высшую квалификационные   

категории,    20%    награждены    наградами различной ведомственной 

принадлежности, 1 кандидат наук. В ОУ организована работа социально-

психологической службы: педагог- психолог, социальный педагог. 

В школе организованы 19 классов, в которых работают 19 классных руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

-советник РДШ школы; 

-классные руководители; 

-педагог-психолог; 

-социальный педагог; 

-воспитатели ГПД; 

-тьютор; 

 педагоги дополнительного образования. 

 Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в ГБОУ СО «Школа АОП №6 

г.Саратова» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе  

2.Положение о дежурстве ГБОУ СО «Школа АОП №6 г.Саратова»; 

3. Положение о методическом объединении; 4.Положение о внутришкольном 

контроле; 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров 

между участниками образовательных отношений ГБОУ СО «Школа АОП №6 

Г.Саратова» ; 

6. Положение о Совете профилактике правонарушений; 

7. Положение о родительском комитете ГБОУ СО «Школа АОП №6 г.Саратова; 

8. Положение о социально-психологической службе ГБОУ СО «Школа АОП №6  

г.Саратова»; 

9. Положение о школьной службе медиации ГБОУ СО «Школа АОП №6               

г.Саратова»; 

10. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СО «Школа АОП №6  

г.Саратова»; 



С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 2.Письмо «О 

внедрении примерной программы воспитания». 3.Примерная рабочая программа 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 23 июня 2022 г. № 3/22) 
 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  образовательными 

потребностями 
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения) являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения) необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Система  поощрения  социальной успешности и проявлений    активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 



 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы

 поощрения проявлений активной  жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

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

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче- 

ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви- 

дуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на 

основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного 

осмысления происходящих событий. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

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

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек- 

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возмо- 

жностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечи- 

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного  процесса  (индивидуальный  и  дифференцированный  подход, 



сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, 

общее социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной 

деятельности, 



— разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 

— психокоррекционные методики, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 



— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями 

в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов Организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов Организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС, 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с РАС, 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  другими  негосударственными 



организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с РАС, 

— с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Недельный учебный план общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

9 классы 

на 2023 - 2024 учебный год 

Предметные 

 области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

9 

9 а б в 

 

 I.  Обязательная часть 

1. Язык и речевая  

практика 

1.1 Письмо и развитие 

речи 

4 

 

4 

1.2. Чтение и развитие 

речи 

4 4 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 

3. Естествознание 3.1. Природоведение - - 

3.2. Биология 2 2 

3.3. География 2 2 

4. Человек и 

общество 

4.1. Обществознание 1 1 

4.2. СБО 2 2 

4.3. История Отечества 2 2 

5. Искусство 5.1. Музыка - - 

5.2. Изобразительное 

искусство 

- - 

6. Физическая 

культура 

6.1 Физическая культура 3 3 

7. Технология 7.1. Профессионально-

трудовое обучение 

(деление на группы) 

8 8 

                                                               Итого 31 31 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 

Математика 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
33 33 

Коррекционно-развивающая область 5 5 

Факультативные занятия 5 5 

Внеурочная деятельность 4 4 

Функциональная грамотность 1 1 

Профориентация 1 1 

Разговоры о важном 1 1 

Проектная деятельность по проф.-труд. 

обучению (труд. практика) (деление на группы) 

1 1 

Трудовая практика в днях 9  

Всего к финансированию 42 42 



Пояснительная записка 

к учебному плану для 9 класса на 2023-2024 учебный год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам № 6 г. Саратова» (далее – школа) на 2023-2024 учебный год (далее - учебный 

план) разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1026 «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

В переходный период введения (ФГОС и) примерных адаптированных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ, учитывая 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, данный учебный план составлен на 

основе сочетания примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и федерального базисного учебного плана, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас- 

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в со- 

став каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на- 

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физи



ческого развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развива- 

ющая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  
(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: IX кл. – 33 часа. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными), ритмикой в 

младших классах и дополнено коррекционными курсами, соответствующими учебным 

предметам федерального базисного учебного плана. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится до 6 часов в неделю. 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия сформированы с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но  

учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно- 

нравственное, гражданско-патриотическое, ОЗОЖ) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, направленного на развитие обучающихся. Всего на 

внеурочную деятельность отводится до 4 часов в неделю. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации учебного 

плана определяется расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секций 

школы. 

Летняя трудовая практика в VIII - IX кл. – в течение 9 дней по окончании 

учебного года. 

Учебный план на 2023-2024 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – 

СП 2.4.2.3648-20). 



Продолжительность учебного года для 7-9 классов составляет 34 пятидневных 

учебных недели; продолжительность урока составляет в 7-9 классах – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

По окончании IX класса обучающиеся проходят итоговую аттестацию по трудовому 

обучению и получают документ государственного образца – свидетельство об обучении. 

Данный учебный план осуществляет комплексную систему обучения и воспитания 

детей и подростков, обеспечивает решение задач профессиональной ориентации и 

социально-трудовой адаптации. 
 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2023-2024 учебный год 

 

Начало 2023 – 2024 учебного года – 1 сентября 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 1–4-х и 9 классах -  24 мая 2024 года   

в 5-8-х классах –  31 мая 2024 года 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

В 1 – 9 классах учебный год делится на четверти: 

I четверть – 01.09.2023 г. – 25.10.2023 г. (39 дней) 

Осенние каникулы – 26.10.2023 г.– 03.11.2023 г. (9 дней) 

II четверть – 07.11.2023 г. – 28.12.2023 г. (38 дней) 

Зимние каникулы – 29.12.2023 г. – 06.01.2024 г. (9 дней) 

III четверть – 09.01.2024 г. – 22.03.2024 г. (52 дня, для 1 кл. – 45 дней) 

Весенние каникулы – 23.03.2024 г. – 31.03.2024 г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов – 12.02.2024 г. – 20.02.2024 г. (9 дней) 

IV четверть – 01.04.2024 г. – 31.05.2024 г. (41 день, для 1-4, 9 кл. – 36 дней) 

Учебный год (без учета праздничных дней) – 34 недели, для 1-4, 9 классов – 33 недели. 

В течение учебного года – каникулы – 27 календарных дней (для 1 классов – 36 дней). 

Летние каникулы – 01.06.2024 г. – 31.08.2024 г. (92 дня) 

Праздничные, выходные дни – 06.11.2023 г., 08.01.2024 г., 23.02.2024 г., 08.03.2023 г., 

29.04.2024 г., 30.04.2024 г., 01.05.2024 г. , 09.05.2024 г., 10.05.2024 г., 14.05.2023 г. (10 

календарных дней).  

 

3. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00 

Продолжительность учебной недели: для 1 – 9 классов – 5-дневная. 

Начало занятий в 08.00. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 Обучение в 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 1 е  (2 вариант АООП УО, 8.3 АООП РАС, 8.4 АООП 

РАС) осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в I четверти – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, во II четверти – по 4 урока по 35 минут каждый, в III – IV четверти – по 4 

урока по 40 минут каждый. 

 Продолжительность урока во 2 – 9 классах составляет 40 минут. 

 

Расписание звонков в 2023 – 2024 учебном году: 



1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.45 – 9.25 

3 урок 9.30 – 10.10 

4 урок 10.15 – 10.55 

5 урок 11.00 – 11.40 

6 урок 11.50 – 12.30 

7 урок 12.35 – 13.15 

8 урок 13.20 – 14.00 

9 урок 14.05 – 14.45 

10 урок 14.50 – 15.30 

 

4. Расписание работы групп продленного дня 

В 2023 – 2024 учебном году в школе функционируют 3 группы продленного дня для 

обучающихся 3, 4, 5, 6 классов. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница 12.00 – 17.00 (по окончании учебных 

занятий и в соответствии с расписанием уроков). 

 

12.00 Прием детей 

12.00-14.00 Тематические беседы, самоподготовка 

14.00-14.20 Санитарно-гигиенические процедуры 

14.20-15.00 Прогулка 

15.00-15.30 Полдник 

15.30-16.10 Самоподготовка 

16.10-16.50 Работа кружков, занятия по интересам 

16.50-17.00 Уход детей домой 

 

 5. Промежуточная аттестация обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти. 

Промежуточная аттестация проводится с 13 по 17 мая 2024 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

2-4 Русский язык, математика Контрольные работы 

5-9 Русский язык, математика, 

биология, география, история 

Отечества, СБО, профессионально-

трудовое обучение 

Контрольные работы, 

тестирование, самостоятельные 

работы, устный опрос 

 

6. Летняя трудовая практика 

Продолжительность летней трудовой практики 



Класс 6 7 8 9 

Трудовая практика 

(в днях) 

10 10 20 20 

В т.ч. во время 

учебного года  

  34 ч. 

(1 ч./нед.) 

33 ч. 

(1 ч./нед.) 

Сроки проведения 03.06.2024 г. – 

14.06.2024 г. 

03.06.2024  г. – 

13.06.2024 г. (9 

дней = 27 ч.) 

27.05.2024 г. – 

06.06.2024 г. (9 

дней = 27 ч.) 

Продолжительность 

работы 

Не более 2 часов Не более 3 часов 

 

7. Итоговая аттестация и выдача свидетельств об обучении в 9 классах 

Сроки проведения итоговой аттестации – 06 июня 2024 г. 

Класс Предметы Учитель 

 9 а Швейное дело 

Столярное дело 

Олейник Н.В. 

Синник И.П. 

9 б Слесарное дело 

Швейное дело 

Головашов Ю.В. 

Медведева Е.А. 

9 в Столярное дело 

Швейное дело 

Толмачев В.А. 

Медведева Е.А. 

 Выдача свидетельств об обучении – 06.06.2024 г. 

8. График внеурочной деятельности 

№ Название кружка Клас

с 

ФИО 

руководителя 

кружка 

№ 

каб. 

Кол-во 

час 

Пн Вт Ср Чт Пт 

1 Разговоры о 

важном 

1а Солопова А.В. 12 1 08.00-

08.40 

    

2 Профориентация  1а Солопова А.В. 12 1     11.00-

11.40 

3 Функциональная 

грамотность 

1а Солопова А.В. 12 1    11.50-

12.30 

 

4 Разговоры о 

важном 

1б Шарыгина Н.А. 5 1 08.00-

08.40 

    

5 Профориентация  1б Шарыгина Н.А. 5 1    11.50-

12.30 

 

6 Функциональная 

грамотность 

1б Шарыгина Н.А. 5 1  11.50-

12.30 

   

7 Разговоры о 

важном 

1в Аверьянова Н.А. 15 1 08.00-

08.40 

    

8 Профориентация  1в Аверьянова Н.А. 15 1     11.50-

12.30 

9 Функциональная 

грамотность 

1в Аверьянова Н.А. 15 1    11.00-

11.40 

 

10 Разговоры о 

важном 

1г Тимошкина Е.И. 9 1 08.00-

08.40 

    



11 Профориентация  1г Тимошкина Е.И. 9 1   11.50-

12.30 

  

12 Функциональная 

грамотность 

1г Тимошкина Е.И. 9 1 11.50-

12.30 

    

13 Разговоры о 

важном 

1д Суркова Л.А. 7 1 08.00-

08.40 

    

14 Профориентация  1д Суркова Л.А. 7 1     10.15-

10.55 

15 Функциональная 

грамотность 

1д Суркова Л.А. 7 1     11.00-

11.40 

16 Разговоры о 

важном 

1е Родичева Т.В. 11 1 08.00-

08.40 

    

17 Профориентация  1е Родичева Т.В. 11 1     11.50-

12.30 

18 Функциональная 

грамотность 

1е Родичева Т.В. 11 1  11.50-

12.30 

   

19 Разговоры о 

важном 

2а Овчинникова 

Л.В. 

8 1 08.00-

08.40 

    

20 Профориентация  2а Овчинникова 

Л.В. 

8 1 12.35-

13.15 

    

21 Функциональная 

грамотность 

2а Овчинникова 

Л.В. 

8 1    11.00-

11.40 

 

22 Разговоры о 

важном 

3а Басова О.Г. 13 1 08.00-

08.40 

    

23 Профориентация  3а Басова О.Г. 13 1   11.00-

11.40 

  

24 Функциональная 

грамотность 

3а Басова О.Г. 13 1    11.00-

11.40 

 

25 Разговоры о 

важном 

3б Чабанова С.Н. 15 1 08.00-

08.40 

    

26 Профориентация  3б Чабанова С.Н. 15 1    11.50-

12.30 

 

27 Функциональная 

грамотность 

3б Чабанова С.Н. 15 1   11.50-

12.30 

  

28 Разговоры о 

важном 

5а Латынцева С.Ю. 6 1 08.00-

08.40 

    

29 Профориентация  5а Толмачев В.А. 16 1 14.05-

14.45 

    

30 Функциональная 

грамотность 

5а Головашов Ю.В. 17 1    12.35-

13.15 

 

31 Человек и 

природа 

5а Гетманцева И.М.  1 1 13.20-

14.00 

    

32 Разговоры о 

важном 

5б Тетерина Ю.А. 5 1 08.00-

08.40 

    

33 Профориентация  5б Тетерина Ю.А. 5 1    12.35-

13.15 

 

34 Функциональная 

грамотность 

5б Тетерина Ю.А. 5 1 12.35-

13.15 

    

35 Разговоры о 

важном 

6а Лобанова Н.Н. 9 1 08.00-

08.40 

    

36 Профориентация  6а Толмачев В.А. 16 1    14.05-

14.45 

 

37 Функциональная 

грамотность 

6а Головашов Ю.В. 17 1   13.20-

14.00 

  



38 Человек и 

природа 

6а Гетманцева И.М.  1 1   13.20-

14.00 

  

39 Территория 

здоровья 

6а Капитанюк В.В. спорт

зал 

  14.05-

14.45 

   

40 Разговоры о 

важном 

6б Федорова О.С. 3 1 08.00-

08.40 

    

41 Профориентация  6б Федорова О.С. 3 1  12.35-

13.15 

   

42 Функциональная 

грамотность 

6б Федорова О.С. 3 1   12.35-

13.15 

  

43 Разговоры о 

важном 

7а Жидяева Ю.С. 5 1 08.00-

08.40 

    

44 Профориентация 7а Толмачев В.А. 15 1    13.20-

14.00 

 

45 Функциональная 

грамотность  

7а Головашов Ю.В. 16 1     12.35-

13.15 

46 Будем здоровы 7а Капитанюк В.В. спорт

зал 

1  14.50-

15.30 

   

47 Разговоры о 

важном 

7б Солопова А.В. 12 1 08.00-

08.40 

    

48 Функциональная 

грамотность 

7б Солопова А.В. 12 1 12.35-

13.15 

    

49 Профориентация  7б Солопова А.В. 12 1   13.20-

14.00 

  

50 Разговоры о 

важном 

8а Кучкина Н.А. 14 1 08.00-

08.40 

    

51 Функциональная 

грамотность  

8а Головашов Ю.В. 17 1  14.05-

14.45 

   

52 Профориентация 8а Синник И.П. 18 1 13.20-

14.00 

    

53 Разговоры о 

важном 

9а Криммер Г.М. 8 1 08.00-

08.40 

    

54 Функциональная 

грамотность  

9а Головашов Ю.В. 17 1   14.05-

14.45 

  

55 Профориентация 9а Синник И.П. 18 1    12.35-

13.15 

 

56 Разговоры о 

важном 

9б Гетманцева И.М. 2 1 08.00-

08.40 

    

57 Функциональная 

грамотность  

9б Головашов Ю.В. 17 1   14.05-

14.45 

  

58 Профориентация 9б Синник И.П. 18 1     13.20-

14.00 

59 Разговоры о 

важном 

9в Олейник Н.В.  7 1 08.00-

08.40 

    

60 Функциональная 

грамотность  

9в Головашов Ю.В. 17 1     13.20-

14.00 

61 Профориентация 9в Синник И.П. 18 1    13.20-

14.00 

 

62 «Задорный 

каблучок» 

ритмика 

ГПД Самсонова А.Л. Спорт

зал 

136 13.20-

14.00 

13.20-

14.00 

12.35-

13.15 

13.20-

14.00 

12.35-

13.15 

13.20-

14.00 

 

63 Хор ГПД 

2-7 

Астанкова Н.Н. Каби

нет 

136 12.35-

13.15 

13.00-

14.00 

12.35-

13.15 

13.00-

14.00 

 



музы

ки 

13.20-

14.00 

13.20-

14.00 

64 «Фитос»  ГПД Дементьева Т.В. 

ГБУСОДО 

«ОЦЭКиТ» 

Каби

нет 

12 

99 14.15-

16.00 

 14.15-

16.00 

 14.15-

16.00 

65 «Удивительный 

мир природы» 

ГПД Лебедева Л.В. 

ГБУСОДО 

«ОЦЭКиТ» 

Каби

нет 

12 

99 14.15-

16.00 

 14.15-

16.00 

 14.15-

16.00 

66 «Лесная сказка» ГПД Костенко Н.И. 

ГБУСОДО 

«ОЦЭКиТ» 

Каби

нет 

12 

99  14.00-

15.45 

14.00-

15.45 

 14.00-

15.45 

 

9. Приемные дни администрации школы для родителей (законных представителей) 

 

№  Ф.И.О. 

администратора 

Дни и часы приёма 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

1 Бузаев И.Н. - 

директор 

  14.00 – 

16.00 

  

2 Миронова Н.С. 

– зам. директора 

по УВР 

12.00 – 

16.00 

08.00 – 

12.00 

08.00 – 

12.00 

12.00 – 

16.00 

08.00 – 

12.00 

3 Боброва Г.В. – 

зам директора 

по АХР 

08.00 – 

12.00 

08.00 – 

12.00 

08.00 – 

12.00 

08.00 – 

12.00 

08.00 – 

12.00 

 

10. Расписание логопедических занятий 

 

Расписание логопедических занятий  учителя-логопеда Криммер Г.М. 

 

 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

Понедельник  1 в 1 а 1 б 5 а 7 а  

Вторник 1 в  5 а  7 б  5 б 

Среда  1 в 1 а 1 б  5 а 5б 

Четверг  1 в 1 а 1 е 1 е   

Пятница    7 б 7 а 5 б  

 

 

Расписание логопедических занятий учителя-логопеда Николаевой С.М. 

 

 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

Понедельник    1 г 2 а 3 б 1 д 

Вторник    3 а 6 б 1 д  

Среда   3 а 6 а 2 а 3 б 1 д 

Четверг   6 а 3 а 6 б 1 д  



Пятница    1 г 2 а 3 б  

 

 

11. График работы педагога-психолога 

Понедельник - Четверг 8.30-15.45 

Пятница  8.30-15.30 

 

12. График работы социального педагога 

День недели Время работы 

Понедельник 08.00 – 16.20 

Вторник - Пятница 08.00 – 15.20 

 

13. График работы медицинского кабинета: 

День недели Время работы 

Понедельник - Пятница 08.00-15.20 

 

 

 

14. График работы школьной библиотеки 

День недели Время работы 

Понедельник, Пятница 9.00-12.00 

Вторник - Четверг 9.00-13.00 

 

15. График работы школьного вожатого 

День недели Время работы 

Понедельник 08.00-12.00 

Вторник - Пятница 08.00-11.30 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью. Участникам образовательных 

отношений предоставляется право выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 



1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и 

воспитательного процесса. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 





особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип образовательной организации, особенности, в том числе 

нозологические характеристики контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где 

находится образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся 

формах в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда педагогический работник непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на 

преодоление ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в 

быту. 

 

Формы организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных 



задач конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

 

Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики, 

реабилитационные мероприятия. 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр. 

 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, библиотекарь). 

 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания условий для развития творческих интересов 

обучающихся, включения их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 
 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

на 2023-2024 учебный год 

 
2023 год - 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (русский 

педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России) 

2023 год - Год педагога и наставника 
 

 

Модуль "Школьный урок" 



Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Установление детско-взрослых 
отношений в процессе учебной 

деятельности 

1-9 классы 

КОИП 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-9 классы. 

КОИП 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Создание позитивных и 

конструктивных отношений 
Между учителем и учениками 

1-9 классы. 

КОИП 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами 

1-9 классы. 

КОИП 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Применение интерактивных форм 

учебной работы: дискуссий, 

дебатов, групповых проектов, 

викторин, настольных и ролевых 

игр, игровых ситуаций. 

1-9 классы. 

КОИП 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Включение в рабочие программы 

по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных 

1-9 классы. 

КОИП 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 



задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в 

обучении 

   

Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии 

с разделом «Основные школьные 

дела» данного плана. 

1-9 классы. 

КОИП 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

 

Модуль "Внеурочная деятельность" 

Название курса/программы, 
занятий 

Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-9 классы, 

КОИП 

еженедельно 

по 

понедельника 

м, 1 урок 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность по 
формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

1-9 классы. 

КОИП 

2 раза в 

неделю 

Учитель-предметник 

Внеурочная деятельность по 

профессиональной ориентации 

7-9 классы, 

КОИП 

1 раз в неделю Учитель-предметник 

Проектная деятельность по 
профессионально-трудовому 

обучению 

7-9 классы, 

КОИП 

1 раз в неделю Учитель-предметник 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1-9 классы, 
КОИП 

1 раз в неделю Учитель-предметник 

Школа безопасности 5-9 классы, 
КОИП 

1 раз в неделю Учитель-предметник 

Социально-бытовая ориентировка 5-9 классы, 
КОИП 

1 раз в неделю Учитель-предметник 

Учимся общаться 1-4 классы 1 раз в неделю Учитель-предметник 

Кружки по направлениям. 1-9 классы 1 раз в неделю Учитель-предметник 

Коррекционные и коррекционно- 
развивающие занятия 

1-9 классы, 
КОИП 

по 
расписанию 

Учитель-предметник 

 

Модуль "Классное руководство" 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Составление социальных 

паспортов (корректировка) 

1-9 классы, 

КОИП 

 

сентябрь 
классные 

руководители, 

социальный педагог 

Часы общения: «Вот и стали мы на 

год взрослей»; «Коллектив 

начинается с меня»; организация 

экскурсий, посещение 

музеев, выставок, театра и др. 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение года классные 

руководители 

Работа с государственными 
символами России 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение года классные 
руководители 

Инструктажи по  безопасности 
жизнедеятельности 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение года классные 
руководители 

Родительское собрание с 

родителями 

1-9 классы, 

КОИП 

каждая 

четверть, по 

необходимост 

и 

классные 

руководители 



Организация участия класса 
в общешкольных ключевых делах 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение года классные 
руководители 

Минутки безопасности 1-9 классы, 
КОИП 

ежедневно классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение года классные 
руководители 

Работа с учителями - 
предметниками, работающими в 

классе 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение года классные 

руководители 

Работа с родителями или 
законными представителями 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение года классные 
руководители 

Составление планов школьников 

безопасного пути в школу «Мой 

безопасный путь». 

Оформление классного уголка 

безопасности. 

1-4 классы 01.09- 

10.09.2023 
классные 

руководители 

Корректировка планов 
воспитательной работы (по 

необходимости) 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение года классные 

руководители 

Мониторинг занятости детей, 
детей группы риска на летнее 

время 

1-9 классы, 

КОИП 

май классные 

руководители 

Мониторинг уровня воспитанности 
учащихся на конец учебного года 

1-9 классы, 
КОИП 

май классные 
руководители 

Оформление папки классного 
руководителя, написание анализа 

воспитательной работы за год 

1-9 классы, 

КОИП 

май классные 

руководители 

 

Модуль " Ключевые общешкольные дела" 

Церемония поднятия 

Государственного 

флага, 

исполнение 

Государственного гимна 

1-9 классы, 

КОИП 

еженедельно по 

понедельникам 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Акция «Капля жизни» 1-9 классы, 
КОИП 

3 сентября социальный педагог, 
классные 
руководители 

Акция «С днем добра 

и уважения» 

1-9 классы, 

КОИП 

октябрь советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Акция «Подарок маме 

своими руками» 

1-9 классы, 

КОИП 

март советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 
Акция «Бессмертный полк» 1-9 классы, 

КОИП 

май советник по 
воспитанию, 

классные 

руководители 

Георгиевская ленточка 1-9 классы, 

КОИП 

май советник по 
воспитанию, 

классные 

руководители 

Акция «Красные гвоздики» 1-9 классы, 

КОИП 

апрель-май советник по 
воспитанию, 

классные 

руководители 



Акция «Сад памяти» 1-9 классы, 

КОИП 

апрель-май советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Общешкольные мероприятия 

День знаний 1-9 классы, 
КОИП 

1 сентября зам. директора по 
УВР, 
классные 
руководители 

День учителя 1-9 классы, 
КОИП 

5 октября зам. директора по 
УВР, 
классные 
руководители 

Общешкольный День Здоровья 1-9 классы, 
КОИП 

1 раз в 
четверть 

учитель физкультуры 

День толерантности и 

народного единства 

1-9 классы, 

КОИП 

3 ноября классные 

руководите

ли, 

воспитатели ГПД 
День матери 1-9 классы, 

КОИП 
25 ноября социальный педагог, 

классные 

руководители 
Новогодняя елка 1-9 классы, 

КОИП 
декабрь зам. директора по 

УВР, 
классные 
руководители 

День Защитника Отечества 1-9 классы, 
КОИП 

22 февраля классные 
руководители 

Масленица 1-9 классы февраль- 

март 

классные 

руководите

ли, 

воспитатели ГПД 

Международный женский день 1-9 классы, 

КОИП 

7 марта классные 
руководители 

Праздник труда 1-9 классы, 
КОИП 

апрель-май учителя трудового 
обучения 

День Победы 1-9 классы, 
КОИП 

8 мая зам. директора по 
УВР, 
классные 
руководители 

Последний звонок. Выпускной 
вечер. 

9 класс май зам. директора по 
УВР, 
классные 
руководители 

 

Воспитательные мероприятия к памятным датам 

День солидарности в 
борьбе  с терроризмом 

1-9 классы, 
КОИП 

2 сентября классные 
руководители 

День окончания 
Второй  мировой  
войны 

1-9 классы, 
КОИП 

3 сентября классные 
руководители 

100 лет со дня рождения 
советского поэта Эдуарда 
Аркадьевича Асадова (1923-
2004) 

1-9 классы, 

КОИП 

7 сентября классные 
руководители 

100 лет со дня 
рождения  советского 

1-9 классы, 

КОИП 

8 сентября классные 
руководители 



поэта Расула 
Гамзатова (1923 - 2003) 

Международный 

день 
распространения 

грамотности 

1-9 классы, 

КОИП 

8 сентября классные 
руководители 

195 лет со дня рождения 
русского писателя Л.Н.Толстого 

5-9 классы, 
КОИП 

9 сентября классные 
руководители 

Международный день памяти 
жертв фашизма 

5-9 классы, 
КОИП 

10 сентября классные 
руководители 

День туризма 1-9 классы, 
КОИП 

27 сентября классные 
руководители 

105 лет со дня 

рождения  педагога 

Василия 

Александровича 

Сухомлинского (1918 - 1970) 

1-9 классы, 

КОИП 

28 сентября классные 
руководители 

Международный день пожилых 
людей 

1-9 классы, 
КОИП 

1 октября классные 

руководители 

Международный 
день музыки 

1-9 классы, 
КОИП 

1 октября классные 
руководители 

День защиты животных 1-9 классы, 
КОИП 

4 октября классные 
руководители 

Международный 
день школьных 
библиотек 

1-9 классы, 
КОИП 

25 октября классные 
руководители 

День памяти жертв 
политических 
репрессий 

7-9 классы, 
КОИП 

октябрь классные 
руководители 

День народного единства 1-9 классы, 4 ноября Классные 
руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 
дел России 

1-9 классы, 

КОИП 

8 ноября классные 
руководители 

205 лет со дня рождения писателя 
Ивана Сергеевича Тургенева 

(1818 - 1883) 

1-9 классы, 

КОИП 

9 ноября классные 
руководители 

135 лет со дня рождения 

ученого, авиаконструктора 

Андрея Николаевича Туполева 

(1888 -1972) 

5-9 классы, 

КОИП 

10 ноября классные 
руководители 

День начала 
Нюрнбернского процесса 

7-9 классы, 
КОИП 

20 ноября классные 
руководители 

115 лет со дня рождения 
советского писателя Николая 
Николаевича Носова (1908 - 
1976) 

1-9 классы, 

КОИП 

23 ноября классные 

руководители 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-9 классы, 

КОИП 

30 ноября классные 
руководители 

День неизвестного солдата 1-9 классы, 
КОИП 

3 декабря классные 
руководители 
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Международный 
день инвалидов 

1-9 классы, 
КОИП 

3 декабря классные 
руководители 

220 лет со дня рождения поэта 
Федора Ивановича Тютчева 
(1803 
- 1873) 

1-9 классы, 

КОИП 

5 декабря библиотекарь 

День добровольца 
(волонтера) в 
России 

1-9 классы, 
КОИП 

5 декабря классные 
руководители 

Международный 
день художника 

1-9 классы, 
КОИП 

8 декабря классные 
руководители 

День героев Отечества 1-9 классы, 
КОИП 

9 декабря классные 
руководители 

День Конституции 
Российской Федерации 

1-9 классы, 
КОИП 

12 декабря классные 
руководители 

День 
российского 
студенчества 

5-9 классы, 
КОИП 

25 января классные 
руководители 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашисткой 
блокады 

1-9 классы, 

КОИП 

27 января классные 
руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

1-9 классы, 

КОИП 

27 января классные 
руководители 

Победа Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году 
в Сталинградской 
битве 

1-9 классы, 

КОИП 

2 февраля классные 
руководители 

День российской науки 1-9 классы, 
КОИП 

8 февраля классные 
руководители 

255 лет со дня рождения 
русского писателя и баснописца 
Ивана 
Андреевича Крылова (1769 - 1844) 

1-9 классы, 

КОИП 

13 февраля классные 
руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества 

7-9 классы, 

КОИП 

15 февраля классные 
руководители 

Международный 
день родного языка 

1-9 классы, 
КОИП 

21 февраля классные 
руководители 

90 лет со дня рождения советского 
летчика-космонавта 
Юрия Гагарина (1934 - 
1968) 

1-9 классы, 

КОИП 

9 марта классные 
руководители 

450-летие со дня выхода первой 
"Азбуки" (печатной книги для 
обучения письму и чтению) 
Ивана Федорова (1574) 

1-9 классы, 

КОИП 

14 марта классные 
руководители 

День воссоединения 
Крыма с Россией 

1-9 классы, 
КОИП 

18 марта классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-9 классы, 
КОИП 

27 марта классные 
руководители 



215 лет со дня рождения 
писателя Николая Васильевича 
Гоголя 
(1809 - 1852) 

1-9 классы, 

КОИП 

1 апреля классные 
руководители 

Всемирный день здоровья 1-9 классы, 
КОИП 

7 апреля классные 
руководители 

День космонавтики 1-9 классы, 
КОИП 

12 апреля классные 

руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

6-9 классы, 

КОИП 

19 апреля классные 
руководители 

Всемирный день Земли 1-9 классы, 
КОИП 

22 апреля классные 
руководители 

Праздник Весны и Труда 1-9 классы, 
КОИП 

1 мая классные 
руководители 

295 лет со дня рождения 
российской императрицы 
Екатерины II (1729 - 1796) 

5-9 классы, 

КОИП 

2 мая классные 
руководители 

Международный день музеев 1-9 классы, 
КОИП 

18 мая классные 
руководители 

День детских 
общественных организаций 
России 

1-9 классы, 
КОИП 

19 мая классные 
руководители 

День славянской 
письменности и 
культуры 

1-9 классы, 
КОИП 

24 мая классные 
руководители 

220 лет со дня рождения 
русского        композитора Михаила 
Ивановича Глинки (1804 - 1857) 

1-9 классы, 

КОИП 

1 июня классные 
руководители 

225 лет со дня рождения 

русского        поэта и писателя 

Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837) 

1-9 классы, 

КОИП 

6 июня классные 
руководители 

Тематические недели 

«Мы - граждане России» 
"Мы разные, но мы вместе. 

Толерантность". Цикл бесед. 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Цикл классных часов по изучению 
Прав человека. 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение 
года 

классные 
руководители 

«Саратов – наш город 

родной!» Цикл классных часов, 

посвященных Дню города 

Саратова. 

1-9 классы, 

КОИП 

сентябрь классные 
руководители 

Декада по 

профилактике 

правонарушений 

5-9 класс ноябрь классные 

руководители, 

соцпедагог 

Декада правовой и 
финансовой грамотности 

5-9 класс декабрь классные 
руководители 

Декада по гражданско- 

патриотическому 

направлению 

1-9 класс декабрь 

январь 

февраль 

классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 
Конкурсы 

Конкурс на лучшее 

оформление классов к Новому 

1-9 классы, 

КОИП 

декабрь классные 
руководители 
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году 

 «Покормите птиц зимой» 1-9 классы, 

КОИП 

ноябрь- 

апрель 

Классные 

руководите

ли, 

воспитатели ГПД 

Участие в Открытом 
Межрегиональном фестивале 

художественного творчества 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Аленький цветочек» 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Участие в 

Международном 

фестивале-конкурсе 

образовательных 

организаций "Наследники 

традиций" 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды" 

Оформление внешнего вида 
здания, фасада, холла при входе 

в общеобразовательную 

организацию государственной 

символикой Российской 

Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования 

(флаг, герб, баннер Год педагога 

и наставника) 

9 класс сентябрь зам.директора по 
АХР 

Выставки рисунков, фотографий, 
Творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение 

года 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Оформление классных 
уголков 

1-9 классы, 
КОИП 

сентябрь классные 
руководители 

Уход в кабинетах за 
растениями 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение 
года 

классные 
руководители 

Оформление стендов, 
кабинетов, рекреаций и т.д. 

к праздникам 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение 

года 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Озеленение 

пришкольной территории 

1-9 классы, 

КОИП 

май- 

сентябрь 

учителя 

трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

Выставки книг, приуроченные к 
значимым календарным датам. 

1-9 классы, 
КОИП 

в течение 
года 

библиотекарь 

Модуль "Взаимодействие с родителями" 

Общешкольные 
родительские собрания 

1-9 классы, 
КОИП 

2 раза в год администрация 

Классные 

родительские собрания 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение 

года, по 

графику 

классные 
руководители 



Родительский всеобуч 1-9 классы, 

КОИП 

в течение 

года, по 

графику 

педагоги-психологи 

Создание 

общешкольного 

родительского комитета, 

планирование их работы 

1-9 классы, 

КОИП 

сентябрь администрация 

Информационное 
оповещение через школьный сайт 

1-9 классы, 

КОИП 

по необходимос 

ти 

администрация 

Индивидуальные консультации 

по вопросам 

воспитания детей 

1-9 классы, 

КОИП 

по требованию Классные 
руководители, 

воспитатели, 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня,выявления 

«неблагополучных 

семей» (составление актов 

обследования) 

1-9 классы, 

КОИП 

по необходимос 

ти 

социальный педагог 

классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 1-9 классы, 
КОИП 

1 раз в 
четверть 

социальный педагог 

Участие родителей в 
проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-9 классы, 

КОИП 

по плану классные 

руководите

ли, 

родительский 
комитет 

Организация совместного 
посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

1-9 классы, 

КОИП 

по плану классные 
руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности 1-9 классы, 

КОИП 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение комплекс 

мероприятий (инструктажи, 

классные часы, 

беседы, викторины) по 

безопасному поведению детей 
(техника безопасности на улице, 
дома, правила дорожной 
безопасности в разное время   

года) 

1-9 классы, 

КОИП 

Ежемесячно с 

обучающими 

ся, 1 раз в 

четверть с 

родителями 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение психолого- 
педагогических

 консультаци

й подросткам, склонным к 

девиантному поведению 

1-9 классы, 

КОИП 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Проведение мероприятий по 

вовлечению обучающихся 

"группы риска" в кружки и секции, 

обеспечение занятости детей во 

внеурочное время, в том числе в 

каникулярный период 

1-9 классы, 

КОИП 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Составление списка 
Неблагополучных семей и детей 

«группы риска». 

1-9 классы, 

КОИП 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 



Рейды в семьи 

Выяснение причин отсутствия на 

учебных занятиях 

1-9 классы, 

КОИП 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. 

педагог 
Безопасность в сети Интернет 1-9 классы, 

КОИП 

ежемесячно Классные 

руководители, 

соц. 

педагог 
Месячник пожарной безопасности 1-9 классы, 

КОИП 

апрель Классные 

руководите

ли, 

воспитатели 

Акция «Мы против СПИДа» 7-9 классы, 

КОИП 

1 декабря Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Профилактическая беседа 
«Мобильный телефон в школе» 

1-9 классы, 

КОИП 

2 неделя 

декабря 

Классные 
руководители, 

соц. педагог 

Сбор информации о летнем 
отдыхе учащихся 

1-9 классы, 

КОИП 

апрель-май Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Акции, проекты, внеклассные  

мероприятия, организуемые 

социальными партнерами. 

1-9 классы, 

КОИП 

в течение 
года 

администрация, 
зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

Циклы профориентационных часов 
общения 

5-9 класс в течение 
года 

классные 
руководители 
социальный педагог 

Экскурсии в колледжи 8-9 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

учителя трудового 

воспитаниясоциальн

ый педагог 

Посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях 

8-9 класс в течение 
года 

классные 
руководители 
социальный педагог 

Встречи с представителями 

из колледжей (очные и 

онлайн) 

5-9 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

социальный педагог 

Тестирование старших классов 
«Путь самоопределения» 

9 классы октябрь, 
март 

Психологи 
социальный 
педагог 

Информирование родителей 
выпускников о результатах 

анализа уровня трудовой 

подготовки 

выпускников Индивидуальные 

консультации с родителями 

выпускников 

9 классы ноябрь Психологи 

социальный педагог 



Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в 

процессе выбора ими профессии 

5-9 класс по требованию педагоги-психологи 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в рамках 

курсов 

дополнительног

о образования 

5-9 класс в течение 

года 

учителя 

трудового 

обучения 

«Трудовая неделя», включающая 

несколько этапов: олимпиады, 

конкурсы рисунков, 

тематические классные часы, 

викторины, выставки детских 

изделий по швейному и 

столярному делу, 

праздник труда 

5-9 класс апрель учителя 

трудового 

обучения 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных 

конкурсах, выставках, созданных 

в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, 

посещение открытых уроков 

5-9 класс, 

КОИП 

в течение 

года 

учителя 

трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

Модуль «Правовое воспитание» 

Мероприятия в соответствии с 

планом мероприятий по 

правовому просвещению граждан 

на 2020- 

2023 годы 

1-9 класс, 

КОИП 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Мероприятия в соответствии с 

планом работы уполномоченного 

по защите прав участников 

образовательного процесса, в 

который включены мероприятия 

по 

правовому воспитанию 

1-9 класс, 

КОИП 

в течение 

года 

социальный педагог 

Мероприятия в соответствии с 

программами по оказанию 

социально-педагогической 

помощи 

«Мы вместе», «Трудный 

подросток» в которые включена 

работа по правовому 

просвещению учащихся и их 

1-9 класс, 

КОИП 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

Организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

родителей 

Заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

1-9 класс, 

КОИП 

ежемесячно Зам. директора по 
УВР, 
социальный педагог, 

классные 

руководители 

Неделя правовой помощи детям 5-9 класс, 
КОИП 

ноябрь социальный педагог, 
классные 
руководители 

Работа кружка «Юный друг 
полиции» 

7 класс в течение 
года 

социальный педагог 

Классные часы, беседы с 

обучающимися «группы 

риска», направленные на 

формирование ответственного и 

правильного поведения, по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, а также по 

профилактике употребления ПАВ, 

о вреде алкоголизма, наркомании 

и табакокурения 

1-9 класс, 

КОИП 

в течение 

года 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с 

учащимися по коррекции 

поведения; посещение 

семей, поддержка тесной 

связи с 

родителями, ежедневный контроль 

посещаемости занятий 

обучающимися. 

1-9 класс, 

КОИП 

в течение 

года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



Третье воскресенье октября: День отца. 

 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 



12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и 

скорби; 27 июня: День 

молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 27 августа: День российского кино. 

 

3.4. Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия 

Качество образования в школе во многом определяется умелой организацией 

образовательного процесса и профессионализмом педагогического коллектива.  

Педагогический коллектив школы – это сложившийся дружный коллектив 

единомышленников, творческих педагогов, обладающих высокой 

профессиональной компетентностью и активностью, стремящийся к повышению 

педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные подходы к 

организации учебно-воспитательного процесса и решать поставленные задачи. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: 

администрация школы, учителя-предметники, воспитатель ГПД, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 
 

№ Должность Образование Квалификацио 
нная категория 

1. Директор Высшее Высшая 

2. Зам. директора по УВР Высшее Высшая 

3. Учителя начальных классов Высшее Высшая, б/к 

4. Учитель-логопед Высшее б/к 

5. Учитель физической 
культуры 

Высшее  Первая  

6. Воспитатель  Высшее  б/к 

7. Учитель музыки Высшее б/к 

8. Педагог-психолог Высшее Первая 
9. Соц. педагог Высшее б/к 

10. Врач Высшее    б/к 

Администрация Организации обеспечивает работникам возможность повышения 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 



3.5. Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП образования 

обучающихся с УО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП образования обучающихся с 

УО: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме, 

определяемом министерством образования Саратовской области. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации АООП образования 

обучающихся с УО обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП образования 

обучающихся с УО в Организации соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Организации, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, 

- размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 



игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

организации, для активной деятельности и отдыха, структура которых 

обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога- 

психолога, структура которых обеспечивает возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям; 

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон и т.д.); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, техническим творчеством; 

- спортивному и тренажерному залам, игровому и спортивному 

оборудованию; 

- помещению для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

- изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 

области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательной деятельности; 

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда; 

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 



задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами Российской Федерации и Саратовской области, а также 

локальными актами Организации. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получение доступа к информационным ресурсам различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ на официальном сайте 

Организации в сети Интернет (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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