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1. Общая пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 

• Конституция Российской Федерации. 

• Федеральный Закон от 29.12.2013 года №273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации ". 

• Закон Республики Татарстан «Об образовании» 

• Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07.2004г. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• 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 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.01.2015г. № 38528). 

1.2. Цели и ценности образовательной программы 

Адаптированная общеобразовательная программа МБОУ «Верхнемактаминская ООШ» 

формировалась исходя из положений закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, в статье 12 которого сказано: «Образовательная программа определяет 

содержание образования», а также то, что ее разработка и утверждение относится к 

компетенции образовательных учреждений (статья 28) . 

Главными ценностями образовательной программы являются: 

• Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

• Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

• Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

• Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

• Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни 

школы. 

• Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми. 

• Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

Традицией Российской школы во все времена являлось воспитание культурного, 

высокообразованного гражданина общества. Педагогический коллектив ставит своей задачей 

воспитание учащегося, способного ощутить себя гражданином общества. 

В связи с этим цель разработки АООП МБОУ «Верхнемактаминская ООШ»  - коррекция 
отклонений в развитии обучающихся средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-педагогической реабилитации для последующей интеграции в общество, воспитание 

свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого людям, умеющего быть 

успешным в деятельности. 

Из  цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают цели 

школьного образования, дифференцированные по уровням обучения: 

2- й уровень общего образования - начальное общее образование, 1-4 класс: 

- формирование у школьников положительного отношения к учению 

- формирование способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся 

- развитие навыков самообслуживания 

3- й уровень общего образования - основное общее образование, 5-9 классы: 

- развитие мотивации к учебной деятельности 
- развитие навыков самообслуживания 

-развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности 



 
 

Образовательная программа определяет цели, ценности и содержание образовательного 

процесса, особенности их раскрытия через содержание программ и технологии обучения, через 

учебно-методическую базу программ обучения. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения АООП; 
-диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

 

АООП предназначена удовлетворять потребности: 

- учащихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей; 

- родителей - в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 
возможностями и способностями; 

- учителей - в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 
- жителей с.В.Мактама - в сохранении и развитии традиций татарского народа, в 

сохранении демографической и социально-экономической стабильности. 
Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 
самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности. 

Выпускник МБОУ «Верхнемактаминская ООШ» освоивший АООП - это человек, 

умеющий понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, 

готовый к реализации своего потенциала, к получению профессии. 

 

1.3. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения 

образовательного процесса в школе. 

Ведущий   педагогический  замысел построения   образовательной системы связан с 

желанием педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика. 

Основными задачами деятельности при реализации АООП 

МБОУ «Верхнемактаминская ООШ» в соответствии с Уставом являются: 

• адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ или соответствующих 

государственных образовательных стандартов; 

1.4. Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 

1.  Принцип индивидуальности. 
Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и педагога, 

уникальности общешкольного и классных коллективов - это главная задача и направление 

развития школьного коллектива. Необходимо не только учитывать индивидуальные 
особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. 

Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой, обрести свой образ. 

2.  Принцип самоактуализации. 
У каждого ребенка существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, 

коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно пробудить и 

поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей. 

3.  Принцип субъектности. 



 
 

Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально обладает субъектными 

полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения и отношений. 

Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, 
способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

4.  Принцип выбора. 
Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, 

учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в 

выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе. 

5.  Принцип творчества и успеха. 
Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определить и 

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря 

творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует  формированию 
позитивной Я - концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию своего «Я». 

6.  Принцип доверия и поддержки. 
Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие 
ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на 

смену излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

7.  Принцип здоровьесбережения. 
Принцип здоровьесбережения очень актуален, и является одним из важнейших 

воспитательных моментов работы школы, с целью подготовки учащихся к здоровому образу 

жизни. В то же время современный культурный человек, стремящийся достичь материального  
и духовного благосостояния, стремящийся быть полезным обществу, не может не осознавать 

роли специфического компонента культуры - культуры физической. 

Содержательное наполнение образовательных программ может корректироваться в 

соответствие с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

- изменением контингента учащихся; 

- социальным заказом. 
Эти изменения находят отражение в учебных планах школы на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по ступеням и классам обучения. 

1.5. Виды образовательных программ. 
Система воспитания и обучения осуществляется с учетом направлений: 
• обеспечение базовой подготовки детей и созданию условий для реализации конкретных 

запросов и склонностей учащихся; 

• всестороннее развитие школьника в соответствии с индивидуальными особенностями; 

повышение его нравственной культуры, культуры поведения; 

• формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения ребенка к 

своему здоровью; 

• успешная адаптация учащихся в школе. 

Уровень образования соответственно лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(серия 16Л 01 № 0003936, регистрационный номер 7962 от 11 марта 2016 года): 

 

Общее образование 

Уровень образования 

1 Начальное общее образование 



 
 

2 Основное общее образования 

 

1.6. Методы диагностики освоения программы. 

Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического, 

медико-психологического сопровождения. 

Система сопровождения включает в себя: 

• Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально- 

волевой сферы учащихся. 

• Медицинский контроль состояния здоровья учащихся. 
• Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного 

обучения, содержанием образования. 
• Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков; 
• Аттестацию достижений учащихся. 
Психологическая диагностика включает в себя методы психологического тестирования 

учащихся классов начальной и основной школы, выявляющих уровень развития 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику учащихся, имеющих 

проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной направленности. По всем 
выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для учащихся 

разрабатываются и проводятся курсы психокоррекционных занятий, направленных на 

снижение уровня тревожности, негативизма, снятие эмоционального напряжения. 

Медицинский контроль состояния здоровья учащихся, условиями организации 

учебного процесса осуществляется медицинским работником ФАП. 

Для коррекции нарушения в социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства функций: 

диагностика, выявление проблемных детей, консультации, первичная помощь в решении 

проблем, защита прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни. 

Сюда также входят: 

-взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации 

действий с определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных ситуаций; 
-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлению ситуации; 

- взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями, социальными 

службами, общественными организациями и частными лицами на случай оказания 

необходимой помощи социально-незащищенным учащимся (органы местного 

самоуправления, органы опеки и попечительства, ГИБДД, паспортной службой, страховыми 

компаниями и др.). 

На основе этих функций классный руководитель и заместитель директора по 

воспитательной работе выполняет конкретные действия, направленные на решение проблем 
социального развития каждого подопечного. 

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителями - логопедами. В основе 

логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, 

комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, 

анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений. 

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы 

педагогического наблюдения, проверочные работы. 
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Модель выпускника основной школы: 
Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

1. Положительное отношение к учебному труду, отношение к 

педагогу, к коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, 

готовность сотрудничать с другими людьми. 
2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3.Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4.Самостоятельность организованность, соблюдение 

5.Сформированность правильной оценки окружающих и самих 
себя: а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, б) 

стремление к самостоятельному художественному творчеству; в) 

наличие эстетических и нравственных суждений. 

Уровень обученности Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы, на 

основе коррекционно-развивающей работы, с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей и особенностей. 

Психологическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 
процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями: 

- интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально - волевой сферы. 

Состояние здоровья - Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 
- Снижение уровня тревожности. 
- Формирование положительного отношения к здоровому образу 

жизни: забота о своем здоровье, негативное отношение к 
вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических 

навыков. 

Уровень социализации 1.Ориентация на активную жизненную позицию. 
2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе,профессиональной среде. 
3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка. 
4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5.Адекватная самооценка. 
6.Наличие твердых интересов. 



 
 

2.Базовая образовательная программа основного общего образования. 

 

2.1. Целевое назначение АООП. 

Цели и задачи уровня общего образования - основное общее образование: 

• расширение и углубление понятийной и практической основы образовательных областей; 

• закрепление навыков самостоятельной учебной деятельности; 

• завершение подготовки по общеобразовательным предметам в соответствии с 
индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся; 

• обучение учащихся разнообразным профилям труда в неразрывной связи с 

общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их 

дальнейшей самостоятельной жизни. 

 

2.2. Адресность программы. 5-9 классы 

Уровень готовности: успешное окончание начальной школы, наличие 

устойчивой положительной мотивации к учению. Состояние здоровья. 

Основанием выбора образовательного маршрута в 5-9 классах является: 

- успешность учебной деятельности; 
- познавательные интересы; 

-желание родителей и учащихся; 

-состояние здоровья учащихся; 
-успешность в овладении образовательными программами. 
-доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе обучения 
образовательных программ; 
-изучение образовательных потребностей родителей и учащихся (опросы, анкетирование); - 

сбор информации и на ее основе анализ успешности учебной деятельности учащихся. 

 

2.3. Продолжительность обучения. 

Продолжительность обучения основного общего образования составляет 5 лет (5-9 классы). 



 
 

2.4. Учебный план 

 

 

№ 

п 

/ 

п 

Образовательн

ые области 

Образовательные  
компоненты (учебные 
предметы) 

Количество часов в неделю, классы 

5 6 7 8 9 Всег
о 
часо
в 

Федеральный компонент 
1 Язык и речь Русский 

язык 

2 2 2 2 2 10 

Чтение 2 2 2 2 2 10 

  Родной (тат) язык  2 2 2 2 2 10 

 Литературное чтение на    
родном (тат.) языке 

2 2 2 2 1 9 

2 Математика 2.1. Математика 4 4 4 4 4 20 
3 Обществознание 3.1. Мир истории (пропед.) - 2 - - - 2 

3.2. История - - 2 2 2 6 
3.3. Этика - - 1 1 1 3 

3.4. География - 2 2 2 2 8 

4 Естествознание 4.1. Живой мир 2 - - - - 2 

4.2. Природоведение - 2 - - - 2 

4.3. Естествознание - - 2 2 2 6 

5 Искусство 5.1. ИЗО - - - - - - 
6 Технологии 6.2. Домоводство 2 2 2 2 2 10 
Региональный (национальный) компонент 
Искусство ИЗО 1 1 - - - 2 

Музыка, пение (танец) 
2 2 -- - - 4 

  Технология Профильный труд 6 6 8 9 10 39 

Физкультура  
(спортивная подготовка) 

Физкультура 2 2 2 2 2 10 

Количество часов в неделю 27 31 31 32 32 153 
Школьный компонент Логопедическая коррекция 1 1 - - - 2 

(коррекционн
ые 
технологии) 

Психологический 
практикум 

- - 1 1 1 3 

       
Максимально допустимое количество часов 28 32 32 33 33 158 



 
 

Учебный план 

Учебный план (2 вариант) с глубокой умственной отсталостью 

 

 
Образовательные 
области 

Образовательные

 компонент

ы (учебные предметы) 

Количество часов в неделю, классы 
5 6 7 8 9 Всег

о 
часо
в 

Федеральный компонент 

Язык и речь Русский 

язык 

Чтение 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

10 
10 

 Родной язык Татар теле 
Литературное чтение на 
родном языке Уку 

2 
 
2 

2 
 
2 

2 
 
2 

2 
 
2 

2 
 
1 

10 
 
9 

Математика 2.1. Математика 4 4 4 4 4 20 
Обществознание 3.1. Мир истории (пропед.) - 2 2 - - 4 

3.2. История - -  2 2 4 

3.3. Этика - - 1 1 1 3 

3.4. География - 2 2 2 2 8 

Естествознание 4.4. Живой мир 
4.5. Природоведение 
4.6. Естествознание 

2 
- 
- 

- 

2 
- 

- 

2 

- 
- 

2 

- 
- 

2 

2 
4 
4 

Искусство 5.1. ИЗО 1 1 - - - 2 
Технологии 6.2. Домоводство 2 2 2 2 2 10 

  
Региональный (национальный) компонент 

Искусство Музыка, пение (танец) 
2 2 

1 
1 1 7 

Технологии Профильный труд 6 6 8 10 12 42 

Физкультура 
(спортивная 

Физкультура 2 2 
2 

2 2 10 

подготовка) 

Количество часов в неделю 27 31 32 34 35 159 
Школьный компонент Логопедическая коррекция 2 2 - - - 4 

(коррекционн
ые 
технологии) 

Психологический практикум - - - - - - 

Факультатив
ы: Изо 
Обж 

 
ЛФК 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

10 
2 
8 

Максимально допустимое количество часов 31 35 34 36 37 173 

Формами промежуточной аттестации для учащихся, обучающиеся по программе для детей с тяжелыми 

нарушениями развития (глубокой умственной отсталостью) являются: ГО – годовая оценка 



 
 

Учебный план МБОУ «Верхнемактаминская ООШ» составлен на основе базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида (II вариант) согласно приказа Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 года 
№ 29/2065-п, письма Министерства Образования Республики Татарстан №1739 от 26.08.2002 года. 

Данный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально-трудовой подготовки, которые необходимы для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, коррекционные предметы, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 5-9 классах из математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии. К коррекционным технологиям относятся: 
- логопедическая коррекция (5-6 классы); 
- психологический практикум (7-9 классы). 

На коррекционные занятия по логопедии, психологическому практикуму по расписанию 

отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Группы комплектуются с учетом 

однородности и выраженности нарушений. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся и рекомендации врача. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и получают 

документ установленного образца – свидетельство об обучении. 

Русский язык. 

Программа по русскому языку в образовательном учреждении VIII вида имеет 

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

развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной 

деятельности. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. 

Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и 

текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. В программе по русскому языку для старших классов 

структурно выделяются два раздела: 1. Грамматика, правописание, развитие речи. 2. Чтение и 

развитие речи. Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, 

которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 
учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 
материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный 
объем обязательных умений. 

Коммуникативно - речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения 

языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность взаимозависимы. 

Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении 

русскому языку детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением грамматических 

категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе 

формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не 

столько запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, как 

изменяется), сколько умение применять изученный грамматико-орфографический материал в 

речевой практике в ее устной и письменной форме. 

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, 

звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и гласного в 



 
 

слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной функции этих 

звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости 

произносительных навыков, интонационной выразительности устного высказывания. 

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

однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне 

слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным 
грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому 

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

учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на лексемы, сходные 

по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на 

составление и употребление слов с различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — 
домик, дом — домище), на использование слова в контексте художественного образа 

(солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для выражения мысли, 

их применению в предложении и тексте. 

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

в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление 

глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению 
словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, весело 

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

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

использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной структуры 
предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует 

словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию 

творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

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

по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 
художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию 

предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают за изменением 

смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на 

другое, учатся выражать одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, 

упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную 
речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) 

старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы 

программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями 

построения монологического высказывания. Как показывает практика, без специального 

обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень 
осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности 

основные законы структурирования текста. 

При изучении темы «Текст» у учащихся 5—9 классов формируются следующие умения: 
• определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о 

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

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

текста; 

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

предложенных учителем; 

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

структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

• выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с другом, 
пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, текстовые 

синонимы, наречия и др.; 



 
 

• отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; 
самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

• подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 
• с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять 

нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном употреблении слов, в их 

неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в неверном использовании 

языковых средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется 

проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. Отработанный на уроках 

грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках.  

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых 

изменений в содержании грамматического и орфографического материала для более 
адекватного приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется 

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

необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому 

принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции 

(безударные гласные под ударением, сомнительные согласные перед гласными). Большую роль 
в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач 

приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным 

написанием орфограмм во всех родственных словах. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

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

в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из 

названных тем. 

Чтение. 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных 
по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, правильному 

установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, 

но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на 

прочитанное, проводить направленную работу на понимание образного языка литературного 
текста, на использование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, 

логические ударения (последнее — под наблюдением учителя). 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется в 

качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем предусматривается 

последовательное углубление умений учащихся анализировать прочитанное, высказывать 
суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, 

наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в произведении. К 

указанному разделу также представлен перечень возможных требований к уровню усвоения 

читательских умений. 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 

умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к 

чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, 

способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, 

интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно 

отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже понимают содержание 

текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа 

чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у учащихся чтения  про 
себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена 

на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 



 
 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 
является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое 

значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не 

только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 
выборочно, от лица различных героев произведения, активно используя лексику и образные 

выражения текста. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием 

социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает комплексное решение 

задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 
произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать 

эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

В 5—6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5—6 классов используется тематический принцип 

подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов 

рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более 

обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального 

опыта учащихся. 

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 

программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим 
принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых 

изучается в хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков 

литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с биографическими сведениями об 

авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, 
пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся 

учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя, 
понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать средствами 

выразительности чтения. 

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII вида носит 

рекомендательный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в 

чтении дополнительной литературы. С 8 класса вводится чтение статей периодической печати. 
По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в составлении 

отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по освоению 

литературных текстов могут выполняться коллективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Родной  (татарский) язык и чтение на родном (татарском) языке. 

 Родной  (тат.) язык 

 Учащиеся должны 
Классы Знать Уметь 
5 класс алфавит; 

способ проверки написания 

гласных и согласных (путем 

изменения формы слова). 

различать звуки и буквы, звуки гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 

подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

проверять написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

обозначать мягкость согласных буквой ь; 

разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное как часть 

речи; 

строить простое распространенное 

предложение; 

связно высказываться устно, письменно (с 

помощью учителя); 

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

6 класс способы проверки написания 

гласных и согласных в корне 

слов. 

правильно обозначать звуки буквами на 

письме; подбирать группы родственных 

слов (несложные случаи); 

проверять написание в корне безударных 

гласных звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов; 

разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

строить простое распространенное 

предложение с однородными членами; 

связно высказываться устно и письменно 

(поплану); 

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

7 класс главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены 

предложения; 

название частей речи, их 

значение; наиболее 

распространенные правила 

правописания слов. 

писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; писать изложение и 

сочинение; оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 



 
 

8 класс части речи; 

наиболее распространенные 

правила правописания слов. 

писать под диктовку текст с соблюдением 

знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; писать изложение и 

сочинение; оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

9 класс части речи, использование их в 

речи; 

наиболее распространенные 

правила правописания слов. 

писать небольшие по объему изложение и 

сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

Лит.чт. на родном (тат.) языке. 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 
5 класс наизусть 6—10 

стихотворений 

читать осознанно, правильно, выразительно, целыми 

словами вслух; 

читать «про себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, 

несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно. 
6 класс наизусть 8-10  

стихотворений. 

читать вслух осознанно, правильно, выразительно; 

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

определять основные черты характера действующих 

лиц; 

пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

7 класс наизусть 10 стихотворений. читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; 

пересказывать содержание прочитанного. 

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 8 класс наизусть 10 стихотворений, 

прозаический отрывок. 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; давать 

характеристику главным действующим лицам, 

оценивать их поступки, обосновывая свое отношение 

к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя 

слова и выражения, взятые из текста. 



 
 

9 класс наизусть 10 стихотворений, 

2 прозаических отрывка. 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; давать 

характеристику главным героям; высказывать свое 

отношение к героям и их поступкам; пересказывать 

содержание произведения, рассказывать по 

предложенной теме в связи с прочитанным. 

 

Математика. 

Основная задача курса математики в образовательном учреждении VIII вида — дать 

учащимся доступные знания, необходимые в повседневной жизни и при выборе профессии. 

За период обучения в школе (5—9 классы) учащиеся должны получить математические 

знания: 

• о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о 
геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью чертежных 

инструментов; 

• об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме тел), 

единицах измерения величин, их соотношениях; 

• научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, 

числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 

• решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 
Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического 

мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 

внимания. Реализация математических знаний требует сформированностилексико- 

семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания 

задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике выдвигать в 

качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их 

практическую направленность. 

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка продуктов 

питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других коммунальных услуг, 

расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по денежному вкладу и др. Кроме 
этого, математические знания необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин, 

таких, как трудовое обучение, домоводство, история, география, рисование. 
В программе по математике усилена практическая направленность обучения, что не 

исключает требований к усвоению детьми сведений теоретического характера. 

Программа для 5—9 классов является логическим продолжением программы 
«Математика» начальной школы. Учебный материал в программе распределен по четвертям,  
но не указано конкретное количество часов на изучение определенной темы — право выбора 

здесь предоставлено учителю, оно зависит от индивидуальных особенностейучащихся класса1. 

Знакомство с нумерацией чисел в пределах 1 000 000 происходит поэтапно: в 5 классе 
— в пределах 1000, в 6 классе — в пределах 10 000, в 7 классе — в пределах 100 000, в 8 и 

9 классах — в пределах 1 000 000. Одновременно дети овладевают умениями производить 
арифметические действия с целыми числами в заданных пределах как письменно, так и устно. 

К устным вычислениям следует прибегать в несложных случаях, когда, например, требуется 

сложить круглые тысячи и сотни, умножить или разделить круглые десятки, сотни на 

однозначное число и др. Необходимо учить детей правилам работы с микрокалькулятором и с 

его помощью выполнять арифметические действия, их проверку. 
Основное внимание в программе уделено изучению десятичных дробей и действий с ними, 

а также записи чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости, массы в виде 

десятичной дроби (такая запись наиболее удобна при вычислениях, при расчете на 

микрокалькуляторе, на уроках трудового обучения); обыкновенные дроби в программе 
представлены обзорно. Детям необходимо показать равенство таких дробей, так как знания 



 
 

такого рода понадобятся в 9 классе при изучении темы «Проценты» и решении задач на 
нахождение нескольких процентов от числа. 

Важную роль в обучении детей математике выполняют задачи. Их решение позволяет 

раскрыть основной смысл арифметических действий, конкретизировать их, связывать 

математические умения с разрешением разнообразных жизненных ситуаций. Учителю следует 
правильно подбирать содержание задач. Они должны быть понятными, доступными для детей, 

не иметь незнакомых слов. Необходимо предлагать задачи, которые направлены на 

формирование прикладных умений: расчет бюджета семьи, затраты на питание, оплата 

электроэнергии и квартиры, расчет количества обоев (других материалов) для косметического 

ремонта, расчет процентов по денежному вкладу. 

Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в задачах, связанных с 

определением времени начала и конца какого-то действия, времени между событиями. Это 

важно потому, что повседневная жизнь каждого человека строится в соответствии со временем, 

оно определяет его личную и деловую жизнь: не опоздать на транспорт, на работу, на встречу и 

т. д. Геометрический материал в программе соответствует требованиям, предъявляемым к 

ученикам на уроках трудового обучения. На его изучение следует отвести один час в неделю. 

В программе содержится примерный перечень требований к знаниям и умениям учащихся. 

В соответствии с особенностями психической деятельности умственно отсталых учащихся эти 

требования представлены двумя уровнями: 1-й уровень — базовый, 2-й уровень — минимально 

необходимый, что предполагает удовлетворительное усвоение основных разделов программы. 
Следует иметь в виду, что для определенной группы детей содержание обучения математике 

может быть индивидуальным из-за интеллектуального недоразвития. 

Контроль за знаниями и умениями учащихся осуществляется в соответствии с 

требованиями проведения самостоятельных и контрольных работ. Небольшие самостоятельные 

работы можно проводить на каждом уроке, контрольные работы — не реже одного раза в 

четверть. 

 
Общеобразовательная область «Обществознание» представлена предметами: мир 

истории (6 класс), история Отечества, география, этика. 

История. 

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

образовательном учреждении VIII вида для умственно отсталых детей. Сложность усвоения 

исторических знаний обусловлена объемностью фактологических и хронологических сведений, 

глобальностью общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых 
осмыслить ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете история 

заложены необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания 

развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также развития 

дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических функций: логических форм 

памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и 
внимания. 

Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и событий XX века, 

которые на рубеже тысячелетий резко изменили социальную и историческую жизнь общества и 

мира. В этой связи авторы программы стремились к тому, чтобы курс истории для детей с 

нарушением интеллекта отражал реальные факты и события и рассматривался учителем не с 
позиции институциональной, идеологизированной истории, а с позиций цивилизационного 

анализа, позволяющего поэтапно вводить ребенка в мир истории на ее социокультурных 

основах. Такой подход реализует принцип доступности, способствует формированию 

познавательного и нравственного опыта умственно отсталых учащихся. 

Структурным принципом построения программы явился линейно-концентрический 

принцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные связи истории с 

географией, естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важно умение учителя 

переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других предметных областей, 
создавать иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при 

обучении. Вместе с тем учителю необходимо помнить о том, что описательность и образность 

сведений исторического содержания не должны подменять понятийную (смысловую) основу 



 
 

изучаемых явлений. Детей необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать 
исторические факты и связывать их с развитием опыта человека с учетом временных векторов 

смены цивилизаций на Земле. 

Программа по истории включает: 

6 класс — «Мир истории» (пропедевтика), 2 ч в неделю; 
7 класс — «История Отечества» (Древняя Русь, Российское государство с X по XVII в.), 

2 ч. в неделю; 

8 класс — «История Отечества» (Российская империя XVII — начала XX в.), 2 ч в неделю; 

9 класс — «История Отечества» («Новейшая история России с начала XXв. до начала 

XXIв.») 2 ч в неделю. 

 
В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» положено научное 

исследование Л. В. Смирновой, которая выявила, что представления об окружающем мире и 

сведения исторического содержания (до начала обучения) у учащихся 5—6 классов носят 

разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в 

которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, области, не представляют 
состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, что 

такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многиедругиепонятия. 

При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими задачами и 

дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению и других принципов: 

• цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в 

интегрированных связях с другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в их 
историческойретроспективе; 

• экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным 

оценкам, нравственным категориям; 

• объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании 

историческихфактов. 

Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей на уроках 

истории с учетом того, что соблюсти строгую хронологическую последовательность в 
программе для специальной школы невозможно из-за специфики развитияучащихся. 

В каждой программе выделены разделы с соответствующей тематической рубрикацией и 

примерным распределением часов для изучения темы. 

Большие разделы, охватывающие определенный этап истории, завершаются сведениями из 

области культуры, науки и искусства. В программу включены требования для примерной 

оценки и контроля знаний учащихся с учетом их разноуровневых возможностей. Перечень 
требований не предполагает их безусловного использования в качестве  инструмента 

аттестации учащихся или педагогов со стороны администрации. Они в основном направлены 

на ориентацию учителя в программном материале и определяют то, что желательно и важно не 

упустить при обучении истории разных групп детей. Поэтому требования выступают в 
качестве методического самоконтроля, так как есть опасность, что учитель истории, не 

имеющий дефектологического образования, может завысить уровень требований к учащимся, а 

дефектолог, не являющийся историком, может недооценить смысловые компоненты 

программы. 

Особо следует подчеркнуть важность подготовки учителя к каждому уроку (выбор текстов, 
иллюстраций, картографических сведений, словарной работы, видеофрагментов и других 

средств). 

 

Этика. 

Научить умственно отсталого ребенка производить сознательную самооценку своих 

поступков и себя как личности — одна из основных задач нового предмета «Этика». Обучение 

учащихся в образовательном учреждении VIII вида элементарным сведениям о правилах 

взаимоотношений между людьми, принятых в обществе, их направленная ориентация на 

высокие эталоны нравственности и личные характеристики человека, такие, как 



 
 

справедливость, совесть, долг, ответственность и др., является основным смыслом учебно-

воспитательного процесса. 

Формирование практических действий, реальных дел, необходимых для устойчивого 
поведения подростков с умственной отсталостью, — одна из ведущих задач всей системы 

коррекционнойработывшколе. 

Введение названного предмета в учебный план школы направлено на развитие социального 
опыта, а также когнитивной и эмоциональной сферы учащихся. Специфические особенности 

развития личности умственно отсталых детей требуют знания учителем их индивидуальных 
черт характера, интересов, наклонностей, при гуманном и уважительном отношении к каждому 
учащемуся. 

Предлагаемый учебный курс с общим названием «Этика» является по своему содержанию 

интегрированным, но его основное понятийное ядро — нравственно-этические знания. Помимо 

собственно этических категорий, в него включены элементы психологии, права, истории, 

литературы, без которых невозможно достаточно полно усвоить систему нравственно- 
этических понятий, осуществить комплексный подход к формированию  сознания и личности в 

целом. 

Главное в работе учителя по данной программе — три основных содержательных 

направления: 

• знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание своего 
«Я»; 

• на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров поведения научить 
подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь объяснять их действия и 

поступки для коммуникации и взаимодействия с окружением: сверстниками, педагогами, 

родителями и др.; 

• системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения социальных 
норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил, принятых в общении между 

людьми в самых разнообразных ситуациях. 

Такая система отбора в изложении учебного материала представляется наиболее 

оптимальной и доступной для умственно отсталых учащихся. 

Учитывая особенности мышления данной категории детей, учителю не следует добиваться 
решения таких задач, которые лежат в области сложных психологических категорий, и что 

особенно важно — не навязывать стереотипные представления о том, что «это хорошо, а это 

плохо». Наиболее приемлемый путь — ставить перед учащимися те или иные задачи 

нравственного содержания, решение которых может зависеть от многих обстоятельств. 
Поэтому, с одной стороны, обстоятельства должны быть смоделированы для анализа, а с 

другой — предоставлен возможный выбор поведения, помогающий избежать неблагоприятных 

последствий. 

Цель данного учебного предмета — достижение практической целесообразности 

формирования нравственных представлений, их прогнозирование и реализация в 
непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает заучивание правил, отчеты 

учащихся и другие требования дидактического порядка. 

По сути, уроки этики — это практикум по жизневедению, обращенный к сознанию 

учащихся, к тому, как развивающаяся личность понимает правила социального общения и 
поведения. Для учителя очень важно не навязывать своего мнения, а косвенно подводить 

учащихся к приемлемым выводам и оценкам. 

Как было указано, специфика обучения детей с умственной недостаточностью не дает 

возможности говорить о высоком уровне нравственного сознания, именно поэтому возникают 

сложности по воспитанию устойчивых черт поведения из-за неумения учащихся переносить 
нравственные эталоны на свое «Я». 

В этой связи специфика содержания учебного материала и ограниченные возможности 

учащихся требуют от учителя тщательной подготовки к каждому уроку (занятию). При 

обсуждении тех или иных понятий задача учителя — максимально конкретизировать 

предлагаемый материал, выделить в нем ведущие идеи, раскрывая логику их взаимосвязей. 

Очень важно, чтобы материал был доступным, наглядным, запоминающимся и эмоционально 

насыщенным. Для этого учащиеся должны принимать самое непосредственное участие в ходе 



 
 

обсуждений и анализа предлагаемой темы (проблемы). Учитель должен всячески 

преобразовывать пассивное слушание в дискуссию, обсуждение. Следует постоянно опираться 

на жизненный опыт детей, направлять их мысль на многообразие проявлений свойств человека 

в различных ситуациях жизни. Весь этот процесс должен организовываться, планироваться и 

направляться учителем. Существенным дополнением к урокам по этике могут стать результаты 

педагогических наблюдений за поведением учащихся, их взаимоотношениями, изучение 

реакции детей на разнообразные поступки товарищей, оценку своих поступков, а также 

ценностные ориентиры, на которые они указывают, но пользоваться открыто такими 

наблюдениями в ходе занятий нужно осторожно, корректно, объективно. 

Основная идея, которую учитель призван донести до сознания учащихся в ходе работы по 

программе «Этика», определяется золотым правилом нравственности: поступай по отношению 
к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе, т. е. основу морали 

составляет потребность относиться к другим людям как к самому себе, совершенствовать себя 

через уважение и возвышение других людей. Необходимо убеждать детей в том, что все люди 

равны в их стремлении к счастью, сохранению достоинства, что каждый человек должен 

предъявлять к себе такие же требования, какие он предъявляет к другим. Люди могут 
совершать ошибки, но они не должны нести беду и горе окружающим. 

Курс «Этика» проводится в 7—9 классах 1 ч в неделю. 
Количество часов, отведенных для изучения той или иной конкретной темы, — примерное, 

оно может быть изменено учителем в зависимости от специфики работы в каждом конкретном 

классе. Последовательность в изучении материала необходимо соблюдать в соответствии с 
программой, так как каждая из тем содержит понятия, 

необходимые для изучения последующего материала. 

Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного материала: 

таблиц, схем, рисунков, сюжетных картин, фрагментов кинофильмов, а также выполнение ряда 

практических заданий: ответы на вопросы учителя по теме, работа с простейшими 

психологическими тестами, деловые игры, драматизация, практические упражнения в ходе 

изучения правил поведения и этикета, как особо нормированных требований общества к 

человеку в обществе. 

География. 

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в образовательном 

учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида) расширяет представления детей с нарушением 
интеллекта 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. Работа с символическими пособиями, какими являются 

план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со 

сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 
Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории 

детей. 

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

русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, 

домоводством и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные 
на уроках «Живой мир» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 
усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

В настоящее время содержание курса географии претерпевает серьезные изменения, 

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



 
 

Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в неделю. 
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 своей страны (6, 7 и 9 классы). 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентироваться 
на местности, познакомятся с физической картой России, ее географическим положением, 

границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот раздел предполагает проведение 

экскурсий с целью формирования более точных географических представлений о формах 

земной поверхности и водоемах своей местности. 

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Здесь изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей 

страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна изучаться как среда 

обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного 

хозяйства. Особое внимание следует уделить экологическим проблемам. 

При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политико-административной и картой природных зон 

России). 
На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь учебный год, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 
II. Природные зоны России 
Учителю необходимо рационально распределить время на изучение общих и зональных 

вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие положения 

конкретными примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению отдельных 
природных зон. 

Особого внимания учителя требуют вопросы изменения геополитического и экономико- 

географического положения России после распада СССР. Он должен дать разъяснения 

направлениям экономической реформы в России, ее целям и приоритетам. 

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально - 
территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

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

городовисел. 

Учитель должен учитывать принятое в настоящее время новое административное деление 
России на семь федеральных округов: Центральный федеральный округ (центр — Москва), 

Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-Кавказский 

федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный округ (центр — 

Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский 

федеральный округ (центр — Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ(центр — 
Хабаровск). 

До  появления нового  учебника  основные  положения и выводы урока  (при изучении  тем 
«Хозяйство», «Занятия населения», «Экологические проблемы») учитель может отпечатать, 

отксерокопировать и раздать учащимся для закрепления изученного. Педагог в качестве 
ориентира и уточнения фактологического материала может пользоваться учебниками 

«География России» для средней общеобразовательной школы. 
Изучение курса «География материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть 

проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 

государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной 

Америки, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В этот курс внесены изменения. Деидеологизирована его тематика: изучаемые страны 

сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу 

географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, 

устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала учителю 

целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на 

общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. 



 
 

В 8 класс перенесено изучение государств ближнего зарубежья — бывших союзных 

республик. Здесь учителю необходимо дать оценку причин политико-экономического застоя, 

кризиса, а затем и распада монополизированного государства. В то же время надо стараться на 

доступном материале анализировать последствия разрыва связей бывших союзных республик, 

повлиявшие как на углубление экономического кризиса и падение производства в этих 
государствах, так и на национальные проблемы. Государства ближнего зарубежья изучаются 

последовательно в 3-й и 4-й четвертях. 

Поскольку миграция выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида мала (они 

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

географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа. Изучение своей 
местности 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 своей местности. В 7 классе более 

подробно может быть изучена своя природная зона. В 8 классе учитель должен уделить больше 

внимания той части света, в которой расположена школа. 

В данной программе тема «Наш край» (9 класс) завершает весь географический цикл. 
На краеведческих 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 альтернативной программе по географии зарубежные государства изучаются два года (8 и 

9 классы), а «Наш край» — одну четверть. 

Астрономический материал, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце, 

Луне, космических полетов, явлений природы на Земле и в космосе, тесно связан с географией, 
но не является ее органичной частью. Это дало основание не выделять его в программе в 

самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной шар» (6 класс). 

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную учебную 

программу по географии, отражающую особенности конкретной школы и одновременно 

обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический минимум знаний. 

Образовательная область «Естествознание» включает следующие курсы: природоведение 

(6 класс), живой мир (5 класс), естествознание (7-9 классы). 
Живой мир. 
Курс «Живой мир» в образовательном учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида) ставит 

своей целью подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 
географических знаний. 

Основными задачами курса «Живой мир» являются: 

• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 
• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

• формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

• воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

• воспитание социально значимых качеств личности. 
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости. 



 
 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 
возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 

специальной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 
сведения об охране здоровья. 

Курс «живой мир» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. Обучение 

природоведению рассчитано на два урока в неделю. 

При изучении темы «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле. Учитель может познакомить школьников с 

названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения 
этих названий. 

В теме «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды и почвы, меры, принимаемые человеком для их 

охраны. Этот раздел программы предусматривает знакомство с поверхностью Земли — сушей 
(материки, равнины, горы, холмы, овраги) и водоемами (моря, реки, озера, болота). 

Учитель может использовать на уроке глобус и физическую карту мира (не раскрывая 

принципов ее построения) для демонстрации формы поверхности Земли и расположения суши 

и воды на ней, опираясь на основные условные цвета суши и воды — зеленый, коричневый, 

синий. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в 1—4 классах. Приводятся простейшие классификации растений и 

животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки 

каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей 
планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. При 

знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт учащихся. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа  

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершает курс раздел «Есть на Земле страна — Россия». В процессе изучения этого 
раздела программы предполагается сформировать у учащихся элементарные страноведческие 

понятия. Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, ее городами, населением и 

его занятиями, крупнейшими географическими объектами. В данном разделе уместно 

обобщить знания пятиклассников о своем родном крае, более подробно познакомить с 

растениями и животными данной местности, основными географическими 
достопримечательностями, занятиями населения. 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух, климат), литосфера (почва, поверхность), гидросфера (вода, водоемы). От 

этого зависит состояние биосферы — жизнь растений, животных и человека. Человек — 

частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у умственно отсталых учащихся 

целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою 

Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Живой мир» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 



 
 

Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 
количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 

(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более 

прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 

учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 
программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные 

опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. 

В программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. 

Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные 
работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 
материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в 

процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, 

физическая культура, занимательный и профильный труд). 

На изучение темы «Сезонные изменения в природе» отдельное время программой не 

отводится, так как учащиеся рассматривали времена года и их характерные особенности в 
начальной школе. В 5 классе предлагается лишь проводить практические работы —  

ежедневное наблюдение за погодой, ведение календаря природы и труда, посезонное 

подведение итогов. На знания учащимися сезонных закономерностей в природе необходимо 

опираться при изучении всех тем курса (особенно таких, как «Растительный и животный мир 
Земли» и «Человек»). 

Курс «Живой мир» решает задачу подготовки учеников к усвоению биологического и 

географического материала, поэтому данной программой предусматривается введение в 

пассивный словарь понятий, слов, терминов (например, таких, как корень, стебель, лист, 

млекопитающие, внутренние органы, материки, океаны, глобус, карта и др.).Программа 

предполагает, что при изучении раздела «Есть на Земле страна — Россия» школьники 

познакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на 
территории России (Черное и Балтийское моря, реки Волга, Обь, Енисей, Лена, озеро Байкал, 

Уральские горы). Изучение данных объектов носит ознакомительный характер и не требует от 

учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической 

карте. 

Содержание материала дано лаконично, без излишней детализации; это создает учителю 

возможности для творчества, не ограничивает его жесткими программными рамками, 

позволяет учитывать специфику природы своего края. 

Естествознание. 

Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую 

альтернативными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать 

типологические и индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом и 

эффективнее решать на практике задачу их адаптации в современном обществе. Эти 
требования повлекли за собой и перестройку школьного курса естествознания. 

Данная программа существенно отличается от традиционной, в течение многих лет 

апробированной. В предлагаемом варианте программы больше внимания уделено правилам 

отношения к природе, вопросам рационального природопользования, более широко показано 

практическое применение естествоведческих знаний. 

Программа продолжает вводные курсы «Живой мир» (1—4 классы) и «Живой мир» (5 

класс), при изучении которых учащиеся получили элементарную естественно- научную 

подготовку. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического курса, а 

его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 



 
 

Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологического, 
эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания школьников. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у детей 

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

что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. Школьники должны 
знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны 

сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Естествознание» состоит из четырех разделов: «Неживая природа», «Растения»,  

«Животные», «Человек и его здоровье». 
Распределение времени на изучение тем указано в программе ориентировочно, оно может 

быть изменено исходя из местных (региональных) условий. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

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

более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 
наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных 

физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и 
почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

В настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в группы по 

месту их произрастания. Апробация программы показала, что такое структурирование 

материала оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным интеллектом. В 

этот раздел включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка 

овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 
В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен 

темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», 

«Кошки.  Собаки.  Породы.  Уход.  Санитарно-гигиенические  требования  к  их содержанию», 

«Уход за животными живого уголка» и др.). 
В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

умственно отсталым учащимся воспринимать человека как часть живой природы. 

Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к самостоятельной жизни, в 9 

классе в разделе «Человек» впервые предлагается изучение темы «Размножение и развитие». 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся знакомятся 
с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. 

Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и 

т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие 

представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных организмов, о 

человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его 

существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять практическое значение 

знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

 
Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное 

искусство», «Музыка и пение» 

 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство — вид человеческой деятельности, которая осуществляется в 

процессе эстетического познания окружающей действительности, эмоционального 
переживания при восприятии и изображении увиденного. Накопленный в процессе занятий 



 
 

изобразительным искусством (в разных его видах: графике, живописи и др.) зрительно- 
двигательный опыт представлений составляет одну из основ творческой деятельности, в 

которой формируются лучшие положительные личностные качества человека. 

Настоящая программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста 

изобразительному искусству составлена с учетом особенностей их интеллектуального и 

физического развития, эмоционально-волевой сферы. В ней учитывается своеобразие 

формирования изобразительной деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения этому 

предмету. 

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству детейс 

умственной недостаточностью являются: 

1. Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и явлений 

действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к 

самому себе. 
2. Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование компонентов 

деятельности воображения (зрительного опыта в форме достаточно полных, точных и 

отчетливых образов-представлений и механизмов процесса воображения). Для достижения 

этой цели используется расчлененное, поэтапное обучение элементам художественной 
грамоты с привлечением образцов художественно-изобразительного искусства известных 

мастеров, при широком использовании разных видов работ, с привлечением разнообразных 

художественных материалов и технических средств, 

при создании адекватных педагогических условий. 
3. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, 

умению работать коллективно. 

4. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития 
детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

5. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с 

глубиной и тяжестью дефекта). 
В процессе преподавания изобразительного искусства в средних классах решаются 

следующие задачи: 

• развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления окружающей действительности 
и отражать их в разных видах художественной деятельности; 

• овладение учащимися в практической деятельности элементами художественно-- 

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

композиции, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого — развитие у детей 

возможности творческой художественно-изобразительной деятельности через формирование 
структурных и операционных компонентов в процессе воображения; 

• воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности в 

процессе восприятия конкретных предметов быта, форм растительного и животного мира, 

человека и др., их изображения с натуры, по памяти, воображению; при стилизации форм в 

декоративно-прикладной художественной деятельности; при рассматривании произведений 
искусства; 

• развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его при 

использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы,  

художественных материалов и техник работы; при отборе содержания учебного материала в 
соответствии с возрастными интересами учащихся и их возможностями в изобразительной 

деятельности; при создании доброжелательной и творческой обстановки в классе во время 

работы и объединении учащихся общими социально значимыми задачами изобразительной 

деятельности; 

• знакомство детей с произведениями искусства, созданными художниками, скульпторами, 

мастерами народного декоративно-прикладного искусства, и обучение учащихся приемам 

рассматривания, умению устанавливать смысловые связи, рассказывать содержание 

картины, книжной иллюстрации, высказывать свое отношение к увиденному; 
• воспитание у учащихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности. 



 
 

Среди наиболее важных задач, при решении которых в процессе изобразительной 
деятельности осуществляется коррекция развития детей с умственной недостаточностью, 

следует выделить: 

• развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; 

соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение осуществлять 
операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.); 

• развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения предметов; 

• совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 
• развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую 

деятельность, функцию общения; 

• обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 
деятельности; 

• формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности адекватно; 

• развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный эмоциональный, 

игровой, социальный и бытовой опыт, опыт межличностных отношений. 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию объектов», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 

определенной последовательности с усложнением. Они решаются на протяжении всех лет 
обучения. 

Благодаря такому принципу распределения учебного материала имеется возможность на 

одном занятии уделять особое внимание какой-то одной, узко сформулированной задаче, 

соответствующей одному из разделов обучения. Так, обучение изображению отдельных 
объектов, передаче сходства с натурой проводится на уроках графики (а также в разных видах 

изобразительной деятельности: при лепке, при составлении аппликации и др.). На этих 

занятиях основное внимание уделяется формированию умений обследовать предмет, выделять 

признаки формы, пропорций, определять конструкцию (строение) объектов. Задачей этих 

уроков является формирование графических образов (представлений конкретных объектов и 
представлений способов их изображения), формирование и совершенствование художественно- 

изобразительных навыков работы разными принадлежностями и художественными 

материалами в разных видах изобразительной деятельности. 

Таким образом, на этих уроках у детей формируются умения рисовать отдельные предметы, 
а на уроках по композиции — объединять их в сюжете, в натюрморте, в пейзаже и т. д. — на 

основании пространственных и смысловых связей, законов композиции, которые дети 

усваивают в практической деятельности. 

На занятиях по живописи выделяются задачи развития цветовосприятия у детей. Им даются 

некоторые сведения о цвете. Наряду с этим учащиеся овладевают техническими приемами 

работы с разными художественными материалами и принадлежностями. 

Раздел 1. Обучение композиционной деятельности. По программе в начальных классах дети 

усваивали ряд важных задач композиции, определяющих связь изображения и изобразительной 

плоскости, а также учились устанавливать на ней пространственные отношения (при 

использовании способов передачи глубины пространства) и смысловые связи между 

изображаемыми объектами. 

В 5—6 классах на основе усвоенного учебного материала ставятся задачи научить детей 

использовать в своих работах некоторые выразительные средства композиции: применять 
величинный и светлотный контраст; достигать равновесия композиции с помощью 

симметричного построения; выделять композиционный центр (главные объекты композиции) с 

помощью разных способов, например способом центрального расположения объектов при 

использовании контрастного фона (светлое изображение на темном фоне и наоборот). 

Обучение детей этим приемам и правилам композиции позволяет расширить тематику 
практических работ. Так, учащимся предлагаются темы праздников («Иллюминация 9 мая», 



 
 

«День Победы», «Салют»); темы, связанные с жизнью и увлечениями, познавательными 

интересами учащихся («Белые лебеди плавают в пруду зоопарка», «Полет ракеты на Марс», 

«Новогодний бал-маскарад в школе» и др.). 
Использование указанных средств выразительности композиции доступно учащимся с 

умственной недостаточностью. Для достижения цели рекомендуется при объяснении учебного 

материала использовать следующие методические приемы: показ правильного и ошибочного 

изображения; использование «подвижной аппликации»;демонстрация приемов изображения; 
использование наглядности в виде аналогичного успешного решения изобразительной задачи 

в детских рисунках и в репродукциях работ известных мастеров. 

Метод «подвижной аппликации» с вариантами решения изобразительной задачи очень 

эффективен в обучении композиции, так как учащимся предоставляется возможность решать 
изобразительную задачу не в уме (что для них сложно), а в наглядно-действенной форме, путем 

передвижения готовых изображений или силуэтов, наложения силуэтов на тонированную 

изобразительную плоскость и др. (например, надо наложить вырезанные изображения белых 

лебедей на три разных по светлотным решениям листа бумаги (белый, светло-синий и темно- 

синий) и выбрать самое выразительное решение. Вслед за этим видом работы целесообразна 
демонстрация способа выполнения задания с помощью красок и кисти (тонирование листа 

бумаги синей и зеленой гуашью, показ приема изображения лебедей сразу кистью, от пятна — 

белой гуашью). 

Раздел 2. Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию объектов. В указанном направлении предполагается продолжение 

работы по развитию у учащихся умения наблюдать, обследовать предметы и выделять 

необходимые для передачи в рисунке, лепке, аппликации признаки сходства объекта с натурой 

(или образцом): признаки формы, пропорции частей и их отношений в целом (конструкции или 

строения объектов), расположении объекта в пространстве. 
При разработке тематики заданий для этого раздела работы ставилась цель сформировать у 

учащихся по возможности более широкий круг представлений об окружающем их предметном 

мире. Задача учителя на занятиях этого профиля — формировать образы объектов, пригодные 

для их изображения, а это означает, что развивающиеся у детей представления должны быть 
подробными, структурированными, отчетливыми. Эта задача становится выполнимой при 

использовании разных видов изобразительной деятельности (лепки, работы над выполнением 

аппликации, рисунка); рисования и лепки — с натуры, по памяти, по воображению; при 

стилизации формы в декоративном изображении. Такая многоплановая работа помогает 

подводить детей к обобщению способов наблюдения и приемов изображения, избегать 
свойственной им стереотипности в изобразительной деятельности. 

Разнообразие тематики определяется потребностями сюжетного изображения. Например, 

тема «Дом, дерево, человек», содержащая наиболее важные для сюжетного изображения 

объекты, проходит через все годы обучения, начиная с начальных классов. К ней примыкает  

тема «Животные и растения», необходимая не только для сюжетных рисунков, но и для 

создания декоративно-прикладных композиций. В 5—6 классах уточняется сформированный 

обобщенный (схематический) образ человека. В рисовании с натуры он конкретизируется в 

пределах доступного для детей с умственной недостаточностью (например, «Мой портрет», 

«Портрет моей семьи», «Моя учительница» и т. п.). На уроках рисунка детей учат наблюдать и 

передавать в изображении эмоциональные состояния человека (радостный — улыбается; 

грустный — плачет, рот «сковородником», спина согнулась и другие признаки состояний). 

Принимая во внимание большие трудности, которые испытывают дети с умственной 
недостаточностью при обучении изобразительному искусству, нужно всегда положительно 

оценивать их работу и старание, указывая вместе с тем на недостатки, которые еще следует 

преодолеть, подчеркивая успехи на разных этапах деятельности. 

Раздел 3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в живописи. На занятиях живописи в 5—6 классах решаются только 

специфические задачи: 

• дальнейшее развитие цветовосприятия учащимися (умение различать и обозначать словом 

основные и смешанные цвета, некоторые ясно различимые оттенки цветов в сопоставлении 

(например, сине-зеленый — желто-зеленый и т. п.); 



 
 

• закрепление умений работать кистью и красками, получать новые цвета и оттенки цвета 
путем смешения на палитре основных цветов и замутнения цвета белой или черной 

• краской для получения мягких оттенков цвета (например, розового, голубого — при 

смешении соответственно краски красной и белой, синей и белой и т. д.); работать 

акварельными красками по мокрой и сухой бумаге; гуашью; 

• развитие эмоционального восприятия цвета и умения использовать его преднамеренно в 
соответствии с отображаемой ситуацией, состоянием в природе, с настроением человека. 

Подбор соответствующей цветовой гаммы осуществляется на палитре совместно с учителем, 

затем в творческой изобразительной деятельности. Соответствующие гаммы цвета даются в 

сопоставлении. Например, сравниваются теплая и холодная гаммы цвета, соответствующие 
жаркой, солнечной погоде, в противопоставление холодной, дождливой, туманной погоде; 

сравнивается яркая цветовая гамма с затемненной при сопоставлении доброго и злого начала, 

добрых и злых сказочных героев, хорошего и плохого настроения у портретируемого человека. 

Для успешного решения поставленных задач учителю нужно использовать следующие 

методы и приемы обучения: метод «подвижной аппликации» (с выбором вариантов цветов и их 

оттенков для решения живописной задачи); метод сравнения; демонстрация изобразительных 

действий с кистью и красками; показ отдельных этапов составления цветовых оттенков; 
нахождение цветосочетаний, цветовой гаммы; прием совместных действий учителя и учащихся 

(по типу «графического диктанта»). Особое внимание в программном содержании  уделено 

роли фона в изображении (с натуры, в сюжетном и декоративном). Специально подобранные в 

программе задания обязывают учащихся учитывать свойство цвета — определенные 
светлотные отношения для выделения фигуры из фона. Для развития у детей понимания этой 

важной проблемы живописи учителю нужно использовать «подвижную аппликацию» до 

демонстрации практических приемов работы с цветом. 

Следует заметить, что на уроках живописи детей не нужно отвлекать работой над 

композицией. С этой целью вполне уместно использование разнообразных трафаретов, 
шаблонов, позволяющих быстро подготовить силуэты или целую композицию для 

живописного решения (например, использование шаблонов силуэтов верблюдов в задании «На 

верблюдах — в пустыне» и др.). На уроках живописи могут также найти свое завершение 

рисунки отдельных, выполненных ранее объектов или сюжетные композиции. 

Раздел 4. Обучение восприятию произведений искусства осуществляется на протяжении 

всех лет обучения. Формируются умения рассматривать картину (репродукцию), иллюстрацию 

в книге, плакат, предметы народного декоративно-прикладного творчества. В 5—6 классах 

учащиеся уже могут рассказать содержание несложной картины, но иногда очень  

поверхностно, не охватывая полностью весь замысел художника. Учитель может помочь 

увидеть большее, если с помощью вопросов обратит их внимание на детали картины, на 

сходство с реальностью, свяжет с их жизненным опытом изображенную на картине ситуацию, 

предложит им высказать свое отношение к изображенному. 

В этих классах расширяются сведения о работе художника, скульптора, дети знакомятся с 

некоторыми произведениями архитектуры. Более углубленно дается материал о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Учителю нужно стараться использовать в беседе опыт детей, как 

жизненный, так и практический, в изобразительной деятельности, что поможет живо провести 

занятие, вызвать у детей положительные эмоции и лучше усвоить программный материал. 

Подбираемый к занятиям материал для демонстрации должен быть доступен учащимся для 

понимания, отвечать их интересам. Поэтому рекомендуемые в программе произведения 

искусства для бесед можно заменять другими, более доступными по содержанию, если 
предложенный перечень произведений труден для восприятия. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи 

учащихся, формируются навыки речевого общения. Предложенный в программе речевой 

материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в условиях 

изобразительной деятельности и бесед по изобразительному искусству на протяжении всего 
обучения. 

Содержание программного материала для каждого класса завершается перечнем основных 

требований к полученным знаниям и умениям учащихся к концу учебного года. С учетом 

разных индивидуальных возможностей умственно отсталых детей в учебной деятельности 



 
 

предъявляемые требования к их достижениям в изобразительном искусстве имеют различия и 
обозначаются1-ми2-м уровнями. 

В 1-м уровне требований очерчен объем знаний и умений, которым должны овладеть 

учащиеся с легкой степенью интеллектуального нарушения. 

Для детей с большими трудностями в обучении (детей со сложным дефектом развития) 
предъявляемые требования снижаются в плане самостоятельности их актуализации. Так, если 

учащиеся не могут полностью овладеть некоторыми умениями, им оказывается 

соответствующая помощь учителя (дополнительные вопросы, показ способа изображения, 

использование метода дорисовывания). Для некоторых учащихся возможна поэтапная 

демонстрация действий учителя с последующим повторением каждого действия учащимся. 
2-й уровень требований к умениям учащихся снижен по отношению к знаниям и умениям, 

перечисленным в 1 –м уровне. 
Музыка и пение. 
Программа по музыке для учащихся 5—6 классов является следующей ступенью в работе с 

детьми с нарушенными интеллектуальными способностями. Она представляет собой 
дальнейшую разработку основных принципов Д. Б. Кабалевского, которые помогают понять, 

что музыка не простое развлечение, а важная часть жизни. В программе придается большое 

значение изучению таких музыкальных форм, как песня, танец и марш. Программа 

ориентирует педагога на развитие детской творческой активности. На каждом уроке 
рекомендуется уделять большое внимание игре на простых ударных инструментах. Это может 

быть и повторение ритмического рисунка песни, ритмический аккомпанемент к прослушанной 

пьесе, определение сильной доли в марше, польке и вальсе. Игра на музыкальных 

инструментах помогает развитию музыкальной памяти, ритма, а также вырабатывает 
исполнительские навыки, прививает любовь к коллективному музицированию, пробуждает и 

стимулирует компенсаторные возможности у детей с умственной отсталостью. 
Программа по пению и музыке для 5—6 классов состоит из следующих разделов: 
 пение; 

 слушание музыки; 

 элементы музыкальной грамоты. 

Пение. 

Хоровое пение в средних классах должно занимать особое место, так как этот вид 

музыкальной деятельности развивает музыкальные способности учащихся. В коллективных 

занятиях проявляется взаимопомощь и концентрация совместных усилий в преодолении 

трудностей. Хоровое пение активизирует слух, укрепляет память и развивает творческие 
способности детей. При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять 

большое внимание певческой установке, дыханию и звукообразованию. Необходимо 

напоминать детям, чтобы при пении они держались свободно, ненапряженно. 

Дыхание в пении имеет большое значение, так как является источником энергии для 

возникновения звука. Важно помнить об организации вдоха и выдоха при пении. Вдох должен 
быть активным, но без шума. Вдыхать следует через нос и на мгновение задержать дыхание, 

так как в этот момент происходит смыкание голосовых связок. Мгновенная задержка 

способствует плавному выдоху. В пении важную роль играет артикуляция и дикция. И здесь 

неоценимую помощь оказывают вокальные упражнения, связанные с правильным 

формированием гласных. Гласные способствуют самому процессу пения. Разборчивость же 
слов зависит от четкости и интенсивности согласных, которые в пении должны произноситься 

предельно кратко, энергично и четко. 

У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: малоподвижная челюсть, язык и 

губы пассивные, лицевые мускулы напряжены, отчего лицо выглядит скованным и 
невыразительным. Только постоянная работа над правильным и естественным формированием 

гласных и согласных поможет освободить артикуляционный аппарат от напряжения и 

всесторонне развить его. В 5—6 классах (11—14 лет) уже начинают проявляться возрастные 

особенности при пении. У мальчиков появляется настоящее грудное звучание, в то время как у 
девочек от природы формируется смешанный тип звукообразования. При пении и у мальчиков, 

и у девочек вибрирует вся масса связок. Голосовая мышца полностью оформляется и оказывает 

значительное влияние на силу и диапазон голоса. У девочек диапазон голоса обычно от 



 
 

«соль—ля» малой октавы до «до—ре» второй октавы. У мальчиков диапазон голоса 
понижается на октаву и больше. Динамическая шкала в этот период должна находиться в 

пределах Р (пиано) и ограниченного F(форте). У подростков во время мутации голоса 

появляется сипота, нередко они начинают петь фальшиво, быстро устают. 
В репертуаре хора должна быть представлена музыка классическая и современная, 

старинная и народная. Репертуар должен отражать все многообразие жизни человека. 

Слушание музыки 

Песня, танец и марш остаются, как и в младших классах, основными жанрами при подборе 

музыкального материала послушанию. 

Для детей, обучающихся в образовательном учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида), 

восприятие музыки является ведущим видом деятельности на уроках пения, так как базируется 
на ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям с использованием ее 

звучания. 

Существует много методов и приемов, которыми располагает педагог для того, чтобы 

воплотить в жизнь такую важную задачу, как слушание музыки.  Наиболее распространенные 

из них: наглядный; словесный; практический. 
1. Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение музыки) и 

наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение наглядных пособий). 

2. Значение словесного метода также очень велико. Речь идет не о пересказе музыки, а о 

необходимости углубить восприятие музыки детьми. 

Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об 

исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие компоненты: 
сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и о жанровой 

принадлежности исполняемого произведения. Слушание музыки следует проводить, опираясь 

на три связанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем рассказывает 

музыка?» и «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность может быть использована 
как схема беседы о музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий. 

При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается различить настроение, 

выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить фрагмент пьесы. Дети 

должны вспомнить название пьесы и ее автора. Педагог уточняет и дополняет ответы детей. 

На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной 

выразительности, жанр произведения и определить их роль в создании музыкального образа. 

Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание грамзаписи, 

чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера музыки в движении. 

Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей сильный 

эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

Музыкальная грамота 

На уроках музыки основными задачами являются: воспитание восприятия характера 

музыки; 

Развитие музыкально-выразительных представлений; развитие чувства ритма; развитие 
музыкальной памяти; сознательное освоение детьми метроритмической структуры музыки; 

понятие записи нот в объеме октавы. 

Работа над решением этих задач охватывает все формы занятий с детьми. На первом этапе 

дети интуитивно воспринимают и передают характер, темп, динамику, метроритм и другие 

особенности песни или пьесы. 

Так, например, ощущая сильную долю, дети отмечают ее хлопками, что в дальнейшем 

помогает им в определении размерности музыкальных произведений: марш — 4/4, полька — 

2/4,вальс —3/4. 

Ритм является одним из важнейших выразительных средств музыки, поэтому при 

выполнении любых музыкально-ритмических заданий следует учить детей выполнять их в 

характере музыки. В процессе занятий дети отражают метрические доли хлопками или шагами. 

Хорошо помогает в работе над ритмом общение с музыкальными инструментами. Игра 

учащихся на детских ударных музыкальных инструментах вызывает огромный интерес и 

вносит разнообразие в ход занятий. 



 
 

Образовательная область «Физическая культура» представлена курсом «Физическая 

культура». 

Физкультура. 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно- 

воспитательной работы в образовательном учреждении для детей с ОВЗ (VIII вида). Оно 

направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и 
лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в 

подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и 

производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию 

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в общество. 

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих 
на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов, что 

затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к неравномерному распределению 

силы мышц, создает скованность в движениях и статических позах. 

У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно- сосудистой, дыхательной, 
вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание 

нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с 

двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей 

возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке. 
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в 

усложненных двигательных заданиях. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно- 

временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности 

речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и 

заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации 

учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

Следует отметить, что среди учащихся образовательного  учреждения для детей с ОВЗ  

(VIII вида) имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость 

учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные задачи 

только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры дефекта каждого 
ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. Учитель должен 

хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом школы, знать о 

текущем состоянии здоровья учащихся. 

Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются в 

особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, требующие 

больших физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания 
в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 
• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 



 
 

• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 
физической культуры и спорта; 

• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности; 

• содействие военно - патриотической подготовке. 
Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная (конькобежная) подготовка, игры. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры  
как учебного предмета в школе с учетом климатических условий большинства территорий 

России. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание разделов не ограничивают учителя 

физкультуры в том, чтобы дополнить или изменить содержание программы в тех или иных ее 

разделах в соответствии с климатическими особенностями региона, этнонациональными и 
культурными традициями. Такие изменения могут коснуться раздела «Лыжная подготовка» 

(для южных регионов) и содержания игр: хоккей на полу, настольный теннис. 

При внесении изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно 

продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5—9 

классах, имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную 

направленность обучения, а также материально-техническое оснащение школы, в частности 
уроков физкультуры. Изменения, вносимые в программу, требуют согласования с врачом и 

администрацией, они должны быть утверждены Советом школы. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 
На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 

Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки 

в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны 

быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц.  

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных 

положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы 

туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно- сосудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 

выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель 
должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением 

исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 

выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе 

есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, 

моторики, осанки и др. 
Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений 

помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках труда 

— правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений учащихся в программу включены также упражнения с 

предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть навыками 

лазанья и перелезания. 
Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 

навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, 



 
 

умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 

булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 
легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков,  

как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не 

только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в 

метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники 

учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически 

правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета 

мяча с ориентиром. 
Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида 

рекомендуется проводить с 1 класса, желательно на сдвоенных уроках при температуре до —15 

°С при несильном ветре (с разрешения врача школы). Занятия лыжами (коньками) позволяют 
укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество заболеваний, характерных для 

этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для 

развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др. В южных регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжами, эквивалентами 
должны стать плавание или гимнастика, легкая атлетика. При календарном планировании 

уроков необходимо учитывать все факторы местных условий так, чтобы занятия физкультурой 

не ограничивались только спортивным залом. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 
внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о значении 

самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах 

спортивной техники изучаемых упражнений. 
В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации занятий по 

физической культуре является урок, состоящий из четырех основных частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной (все части урока взаимосвязаны). Так же как и 

на других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, 
упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, 

порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы 

каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы 

особенно необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. 
Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное 

взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и 

помощью педагога. 

Обязательным для учителя является контроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся, что позволит отслеживать динамику развития умственно 

отсталых учащихся с момента поступления в школу до ее окончания. Для этих целей на 
каждого ученика школы, начиная с первого класса, заводится паспорт здоровья. 

Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 
физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы. 

Учителю физкультуры необходимо иметь следующую документацию: программу, годовой 

календарный план-график прохождения учебного материала, тематическое планирование на 



 
 

четверть, планы-конспекты с указанием места, оборудования занятия, а также целей и задач 

конкретного урока. 

Важное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. 
Она должна строиться, исходя из общих задач программы по физкультуре, включать различные 

виды физкультурно-спортивных мероприятий с учетом специфики контингента учащихся. 

В этом плане особое значение в последние годы приобрела Международная программа 
«Специальная олимпиада», в которой принимают участие на школьном уровне все учащиеся. 

Программа предусматривает как тренировки, так и соревнования по различным направлениям 

и видам спорта. В организации внеклассной, внешкольной спортивной работы учителю следует 

ориентироваться на программу «Специальной олимпиады». 
Настоящая программа по физической культуре разрабатывалась на основе последних 

достижений теории и практики общей специальной педагогики и психологии, теории и 

методики физической культуры, спорта, технологий, укрепляющих здоровье. Учитывалось, что 

ученики 5—9 классов находятся на пред пубертатном и пубертатном этапах развития, поэтому 
особенно важно соблюдать необходимые меры по охране здоровья и реализовывать 

индивидуальный подход, так как разброс в неравномерности развития детей и подростков 

достаточно широкий. 

В целях постоянного изучения и контроля за физическим развитием учеников 

рекомендуется использовать паспорт здоровья, позволяющий выстроить стройную систему 
контроля от года к году. 

Необходимо сказать и о том, что учитель должен использовать в своей работе современные 

педагогические технологии, они помогут разнообразить как уроки, так и внеклассную работу, 

сделают занятия по физической культуре притягательными для детей. 

Говоря о социализации выпускника специальной (коррекционной) школы VIII вида как 

генеральной цели, нельзя забывать о том, что физическое здоровье является одной из главных 

составляющих его самостоятельной жизни, поэтому весь педагогический коллектив школы 

должен рассматривать физическое воспитание (обучение) в числе приоритетных задач, 

создавать все необходимые условия для успешного решения этой задачи. 

Образовательная область «Профильный труд» представлена предметами: цветоводство, 

обслуживающий труд. 

Основное направление работы: повышение уровня познавательной активности учащихся и 
развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности, что предполагает 

формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых 

умений. 

Цветоводство. 

Программа рассчитана на подготовку учащихся в образовательном учреждении для 

детей с ОВЗ (VIII вида) к ручному труду на цветоводческом предприятии или в муниципальном 

озеленительном хозяйстве. Для организации обучения школа должна располагать территорией, 

достаточной для разбивки цветников, посадки кустарников и деревьев. Желательно также 

иметь теплицу и инвентарный сарай. В самой школе под занятия необходимо отвести 

просторный светлый класс с приспособлениями для черенкования растений, обмолота и 

сортировки цветочных семян. В классе следует предусмотреть место для большого количества 

комнатных растений. Программа содержит темы по цветоводству и декоративному 

садоводству. Темы опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, 

«инвентарь для работы в цветнике»), черчение («Разбивка цветника»), естествознание 

(«Строение цветкового растения»), труд («Изготовление тары для хранения крупных партий 

семян»). Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности и 

мелкой моторики умственно отсталых подростков (например, все операции, связанные с 

цветочными семенами). Однако перечень разделов и последовательность преподавания не 

являются строго обязательными. Учитель может варьировать их исходя из местных условий и 

материально-технической базы. Время на освоение новых тем и повторение пройденного 

материала учитель определяет, оценивая уровень подготовленности своих учеников. 

Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием однолетних и 

многолетних цветковых растений и древесно - кустарников для пород, используемых в 



 
 

цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приемам их выращивания, тем самым 

способствуя социальной адаптации ребят. Успешность обучения напрямую зависит от связи 

школы с местным озеленительным хозяйством. Учащиеся могут и должны выращивать по его 

заказам рассаду для цветковых культур, выполнять некоторые работы по уходу за парковыми 

насаждениями. Знания и навыки, приобретенные за пять лет обучения, позволят выпускникам 

рассчитывать на трудоустройство в этом хозяйстве рабочими-озеленителями. 

 

                Обслуживающий труд. 

Содержание программы 

I. Работа младшего медперсонала в поликлинике 

В данном разделе учащиеся знакомятся с работой стоматологического, хирургического и 

других кабинетов, с особенностями работы в них младшего медперсонала, с правилами 

безопасности при уборке в кабинетах. 

II. Гигиена лечебно-профилактического учреждения 

В этом разделе учащиеся знакомятся с понятием гигиена. Изучают санитарный режим в 

лечебном учреждении, виды уборки помещений и обязанности санитарки по уборке помещения. 

III. Работа в больничной столовой 

Учащиеся знакомятся с гигиеническими и эстетическими требованиями, предъявляемыми к 

столовой в больнице; с режимом мытья посуды и столовых приборов. 

IV. Ежедневная уборка помещений в больнице, открытых для доступа посетителей 

Данный раздел знакомит учащихся с видами уборочного инвентаря и моющих средств, 

используемых при уборке больничных помещений. 

V. Работа санитарки в приёмном отделении больницы 

В этом разделе учащиеся получают знания о приемном отделении больницы, о правилах по 

уходу за тяжелобольным. 

VI. Понятие об инфекционных заболеваниях 

 В данном разделе даются сведения о признаках наиболее распространенных инфекционных 

заболеваниях. Учащиеся знакомятся с понятиями «дезинфекция» и «дезинсекция». 

VII. Общий уход за больными 

Раздел знакомит учащихся с основными требованиями по уходу за больными. 

VIII. Уход за больным в неврологическом отделении больницы 

В данном разделе учащиеся знакомятся с особенностями работы санитарки в неврологическом 

отделении больницы; с состоянием больных при наиболее распространенных нервных болезнях. 

IX. Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов 

Дается понятие о болезнях внутренних органов. Учащиеся овладевают знаниями о работе 

санитарки терапевтического отделения и об уходе за больными. 

X. Уход за больными в хирургическом отделении 

Этот раздел знакомит учащихся с особенностями работы санитарки в хирургическом 

отделении больницы. Даются понятия «асептик» и «антисептик». 



 
 

2.5. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, 

формы, методы и приемы 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности 

по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, 

физической культуры учащихся. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности 
педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка. Усилия 

педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы, темпа 

учебной деятельности, выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями используются 
следующие приемы и методы построения личностно ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка 

или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по 

отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между 
известным и неизвестным и др.); 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 
• методы диагностики. 

Педагогические технологии развития дифференцированного, проблемного, личностно 
ориентированного подхода обучения, технологии образуют технологический компонент 

учебных занятий в 5-9-х классах основной школы: 

• классно-урочная система 

• индивидуальные занятия 

• занятия в группах 

• система экскурсионных занятий 

• семинары 

• самообразование 

Основными формами организации уроков являются диалог, лабораторная и практическая 

работа, дидактическая игра. 

На уровне основного общего образования функционирует система коррекционной 
поддержки личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 

• внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

• коррекционная деятельность на факультативных, групповых и индивидуальных 

занятиях; 
• диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического 

развития учащихся; 

• создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов. 

2.6. Использование современных образовательных технологий 
• технология коммуникативного обучения, 
• объяснительно-иллюстративная технология, 

• технология поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 

• здоровье сберегающие технологии, 

• методика комментируемого управления по С.Н. Лысенковой, 

• информационно-коммуникационные технологии, 

• технология игрового обучения, 

• технология разноуровневого обучение, 

• технология тестирования 



 
 

2.8. Организационно-педагогические условия реализации АООП. 

2.8.1. Нормативные условия: 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах составляет 5 дней. 

Занятия проходят в одну смену Начало занятий - 8.00. 

Продолжительность урока 40 минут 
Продолжительность учебного года 5-9 классы - 34 учебных недель 

Продолжительность каникул: 

- осенние каникулы -7 дней 

- зимние каникулы - 14 дней 

- весенние каникулы - 9 дней 

2.8.2. Организационные условия 

Педагогические кадры 

Общее количество педагогов 13 человек. 

 По стажу педагогической работы: 

1) от 1 до 10 лет – 2 (16%) 

2) от 10 до 20 лет - 1 (8%) 
3) свыше 20 лет - 10 (76%). 

 Высшее образование имеют 12 педагогов (92%) 

 По возрасту: от 20-40 лет – 4 педагога, от 40-55 лет -9 педагогов. 
 Квалификационные категории: 
Высшая квалификационная категория – нет 

Первая квалификационная категория –11 

педагогов 

 Почетные звания и награды: 
Почетная Грамота МО и Н РФ 1педагог 
Почетная Грамота МО и Н РТ - 4 педагога 

Почетная Грамота Управления образования – 10 педагогов.  

Состав учащихся. 

В школе на начало 2020-2021 учебный год на уровне основного общего образования (5-9 

классы) обучается 41учащихся. 

Из них 2 уч. переводятся на АООП. 

 

 

 

2.9.Формы аттестации и методы диагностики освоения образовательной программы 

 

2.9.1. Формы учета и аттестации достижений учащихся. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости 
и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения образовательных программ специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VII Iвида. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

- проведения оценки работы обучающегося педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 



 
 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы, с учѐтом уровня развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по следующей системе: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация - это вид внутреннего контроля, в результате которого 

фиксируется освоение обучающимися образовательной программы за учебный год и 
проводится в форме выставления годовой оценки с учетом четвертных и итоговой контрольной 

работы. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются школой В рамках промежуточной аттестации 

проводиться итоговая контрольная работа. 

Формами итоговой контрольной работы являются: 
- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся диктант с грамматическим заданием, контрольная 

работа, разноуровневый тест и другое; 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, диалоговое собеседование, проверка техники чтения и другое; 
Фиксация результатов итоговой контрольной работы осуществляется по следующей 

системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 
Выпускники 9 классов сдают выпускной экзамен по трудовому обучению 
Личные достижения учащихся: 

• участие в соревнованиях; 

• конкурсы, праздники; 

• спортивные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.9.2. Компетентностный подход к содержанию образования 

«Содержание функциональной грамотности» 

 
Образовательные области Содержание функциональной грамотности 

 

Язык и речь 

1. Владение грамотной устной и письменной речью на 

русском и родном (тат.) языке. 
2. Составление писем и документов, их правильное 
оформление. 

3. Чтение и понимание текстов. 
4. Способность к диалогу в стандартных жизненных 

ситуациях. 

5. Пользование лингвистическими словарями всех видов. 
6 Ориентация в главных исторических и культурных 
памятниках страны изучаемого языка. 

7.Умение разъяснять значения слов 

общественно-политической и морально-этической тематики 

Математика 1. Ориентация в основных математических понятиях, 
предусмотренных программой. 

2. Применение стандартных приемов решения задач. 
3. Начальное умение обобщать полученные материалы 

Обществознание 1. Целостное представление об историческом пути России 

2. Личностное отношение к истории своей Родины. 
3. Ориентация в политическом устройстве России, 

региональных и муниципальных организациях управления. 

4. Знание, понимание и соблюдение правил 

законопослушного поведения. 
5. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и 

правил нравственного поведения. 

6. Ориентация в мире профессий, системе профессионального 

образования и в своих профессиональных возможностях. 

7. Ориентация в ценностях отечественной и мировой 

Естествознание 1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в 

повседневной жизни, сформированность начального 

мировоззрения о мире и окружающей среде. 

2. Экологическая грамотность. 
3. Способность видеть основные тенденции развития 

современного общества. 

4. Способность устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями природы 

Искусство 1. Способность отличать произведения искусства. 

2. Ориентация в ценностях культуры. 

Физическая 

культура 

1. Валеологическая грамотность (соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил, умение 

оказать первую помощь себе и другим, знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни). 

2. Эстетическая культура тела. 

3. Регулирование своего физического и 

психологического состояния с помощью 
Профильный труд 1. Техническая грамотность (использование бытовой техники). 



 
 

Ожидаемый результат. 
Итогом освоения Образовательной программы является овладение содержанием 

дисциплин учебного плана основной школы, достижение учащимися уровня функциональной 

грамотности, развитие художественно-эстетического вкуса, навыков художественно- 

эстетической деятельности. Проектируемым результатом освоения Образовательной 

программы школы являются развитие коммуникативной культуры, готовность к выбору 

профессии. 

2.9.3. Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся 5-9 классов 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации 

внеучебной деятельности учащихся 5-9-х классов является образ выпускника основной школы. 

Для формирования желаемых интеллектуальных, духовно-нравственных и физических качеств 

ребенка целесообразно использовать следующие педагогические средства: 
Образ выпускника 9-го класса - это главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися на уровне основного общего образования. . 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд»,  
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия. Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 
коллективное творческое дело, беседу, игру и т. п. (День знаний. Уроки мужества. Классные 

часы). 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами 
личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. ( Литературно 

- музыкальная композиция Тематические вечера Предметные недели Викторины, 
олимпиады, КТД творческой направленности беседы по профориентации). 

 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 
вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим признакам. (Общешкольные мероприятия по плану, 

Праздники «День защитника Отечества», «8 Марта» и т.д. ). 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 
сценическом и изобразительном искусстве. (Конкурсы рисунков, концерты, кружки) 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 
реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.(День Здоровья. 

День защиты детей. Спортивный кружок). 

Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные 

творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, вечера, 
соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации 

субъектного опыта учащихся, создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и 

коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 



 
 

3. Организация индивидуального обучения. 

Образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования с согласия 

родителей (законных представителей) создает условия для обучения больных 

детей (детей, нуждающихся в длительном лечении), детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу, по 

полной общеобразовательной или индивидуальной образовательной 

программе на дому. 

Объем часовой нагрузки в неделю для обучения на дому устанавливается 

в соответствии с нормативами, утвержденными Министерством образования и 

науки Республики Татарстан для данной формы обучения и категории детей. 
Максимальное количество часов в неделю на одного обучающегося на дому, 

подлежащих тарификации в общеобразовательном учреждении, составляет в 

1-4 классах - 8 часов; в 5-9 классах - 10 часов. 

Продолжительность урока составляет до 25 минут. 

Общеобразовательное учреждение на период обучения на дому: 
-предоставляет   бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного 

учреждения; 

-обеспечивает учителем из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ; 

-выдает документ государственного образца о соответствующем уровне 

образовании. Организация обучения на дому регламентируется учебным 

планом, разрабатываемым, утверждаемым и

 реализуемым общеобразовательным учреждением

 самостоятельно на основании базисного учебного плана с 

учетом состояния здоровья обучающегося. Расписание обучения ребенка на 

дому согласуется с родителями, утверждается директором школы. 

Педагог, обучающий ребенка на дому, составляет календарно-тематическое 

планирование по предметам согласно утвержденному директором учебному 

плану индивидуального обучения на дому, расписания уроков, ведет 

электронный журнал обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-дсятельностного и 
культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-

территориальных и иных особенностей Республики Татарстан, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 
образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 
компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов 

рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

составной частью адаптированной образовательной программы и согласована с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, 
программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения 
к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

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

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, 
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 



 
 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 
-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; 
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

школе  организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

 2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 
деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеучебной деятельности. 
4. Работа с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям, 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной 

деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных 
предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Окружающий мир», 
«Природоведение»,  «География», «Труд» , «Обществознание».  

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеучебной 

деятельности  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется во 
внеучебной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться  предметы коррекционных 

курсов: «ЛФК», «Ориентировка в пространстве», «Ритмика», «Предметно-практическая деятельность», 
«Зрительное восприятие». 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеучебной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание условий, способствующих 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеучебной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями.  
-организация работы спортивных секций по адаптивным программам и создание условий для их 

эффективного функционирования; 



 
 

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, прогулок 

и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, 

травматизма  через классные часы, беседы специалистов); 

Экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое 

воспитание направлено на формирование элементарных экологических представлений, осознанного 
отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных 
народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с умственной 
отсталостью о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 

поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Формы организации внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, досугово-
развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная 

практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические 

беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции. 

Просветительская работа с родителями. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня 

знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни 

включает: 
-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким 

кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 
детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Важнейшие личностные результаты: 
-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать 

природе и её обитателям; 

-потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

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

компонентов; 

-установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 
стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьссберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 
-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей; 



 
 

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

сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 
-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 

5.Информационная справка об учебно-воспитательной 

деятельности  
МБОУ «Верхнемактаминская ООШ» 

1. Организационное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Устав МБОУ «Верхнемактаминская ООШ» АМР РТ  утвержден приказом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 20 сентября 2018 год, 

зарегистрирован под № 1443. 

1.2. Место нахождения ОУ 1.2.1. Юридический адрес: 423460, 

Республика Татарстан, Альметьевский р-н, с. Верхняя Мактама, ул. 

Октября, д. 57 

1.3. 1.2.2. Фактический адрес: 423460, Республика Татарстан, 

Альметьевский р-н, с. Верхняя Мактама, ул. Октября, д. 57 

1.4. Год создания учреждения 1950 год 

1.5. Наличие свидетельств. 

1.5.1. О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

 

дата регистрации 09 июня 2004г. 

основной регистрационный 

номер 

1021601628476 

наименование 
регистрирующего органа 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №16 по РТ 

 

 

1.5.2. О постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. 

 

ИНН /КПП 1644022069/164401001 

дата выдачи свидетельства 09 июня 2004 г. 

 

1.6. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1.6.1. Лицензия на право образовательной деятельности: серия 16Л 01 № 

003936 регистрационный номер 7962 от 11 марта 2016 года, 

уровень (ступень) реализуемых образовательных программ: 

Начальное общее образование Основное общее образование 

1.7.Учредитель. Республика Татарстан. Полномочия учредителя 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарстан. 



 
 

2. Материально-техническая база 

 

В школе по АООП обучается 2 обучающийся. 

2.1 Учебный процесс ведется в одну смену в режиме пятидневной учебной 

недели для этих обучающихся. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 11 

учебных кабинетов. Учебные классы укомплектованы учебным 

оборудованием. 

Наличие в школе технических средств обучения. 

Наименование технических 
средств 

Количество 

Компьютер 8 

Ноутбук 16 

Интерактивная доска 1 

Проектор 3 

Телевизор 1 

Принтер 2 

Сканер 1 

МФУ 1 

DVD 1 

Музыкальный центр 1 

 

Физическое развитие учащихся осуществляется в спортивном зале и 

спортплощадке. 

Для проведения уроков физической культуры и занятий различных секций в 

школе имеются мячи, маты, лыжи и др. В целом обеспеченность спортивным 

оборудованием составляет 60%. 

Школьная столовая рассчитана на 50 посадочных мест.  

Для проведения общешкольных внеклассных мероприятий, имеется актовый зал. 

Медицинское обслуживание детей проводят работники ФАП. 

 

Финансовые условия реализации 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. Финансовые 

условия реализации АООП: 1) обеспечивают государственные гарантии прав 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. 

 

 



 
 

3. Контингент образовательного учреждения 

Всего обучающихся по ООП 41 

Из них учатся АООП: 

-мальчиков 

 

 

2 

 

4.Педагогический коллектив работает в условиях введения ФГОС НОО, ООО, а так же 

ОВЗ в соответствии с методической темой 

«Формированию развитой личности, адаптированной к жизни в 

современных условиях», которая определяет миссию школы: 

 по отношению к социуму 

- быть образовательным учреждением, 

профессионально занимающимся социальной 

реабилитацией детей с ограниченными возможностями, 

реализующим образовательные программы по трудовой 

подготовке учащихся в условиях внедрения ФГОС 

ОВЗ. 

 по отношению к обучающимся 

- обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья, 

-формирование духовно-нравственной личности, 

способной к качественному выполнению системы 

социальных ролей в условиях внедрения ФГОС 

ОВЗ. 

 по отношению к персоналу 

- непрерывное совершенствование квалификации педагогов во всех 

областях общей и специальной педагогики, 

содействие индивидуальному росту и компетентности по вопросам 

специальной методики обучения, воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии в условиях внедрения ФГОС ОВЗ. 

 по отношению к родителям 

- обеспечить условия для взаимного, доверительного отношения 

школы и родителей, выполнить заказ родителей. 

Стратегическая цель: 

формирование социально-адаптированной личности, усвоившей 

образовательные программы коррекционной школы по уровням обучения, 

способной к качественному выполнению социальных ролей, ориентированной 

на общечеловеческие национальные ценности в условиях внедрения ФГОС 

ОВЗ. 

Приоритетными направлениями развития школы являются при реализации 

АООП: 

1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья по специальным программам и учебным планам, разработанным  в  

соответствии  с  особенностями и возможностями развития обучающихся. 

2. Профессионально-трудовая подготовка и профессиональная 

ориентация, направленные на подготовку и овладение выпускниками 

доступными для них профессиями. 



 
 

3. Коррекция недостатков умственного и физического развития в 

процессе общеобразовательного труда и трудового обучения, а также в 

процессе специальных коррекционных индивидуальных и групповых занятий. 

4. Единая комплексная система обучения и воспитания, обеспечивающая  

адекватную подготовку этих детей к самостоятельной жизни в социуме в 

условиях внедрения ФГОС ОВЗ. 

Воспитательная деятельность МБОУ «Верхнемактаминская ООШ» 

осуществляется на основании нормативно- правовых документов: 

постановлений Правительства РФ и РТ, а также локальных актов школы.  

Целью воспитательного процесса является формирование личности учащегося и 

подготовка его к жизни в социуме. 

Задачи воспитательной деятельности: 

-совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

-усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно- воспитательного процесса; 

     -сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

-создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

-формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга; 

-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

-формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

Система воспитательной работы: 

Направление Содержание 

Гражданско – 

патриотическое, 

правовое, духовно- 

нравственное 

Юнармейской движение, отряды профилактики , 

ЮИД, совет профилактики, службы примирения, 

Волонтерство, тимуровское движение, работа с 

неблагополучными/благополучными семьями, 
работа общественных воспитателей 

Спортивно- 
физическое, ЗОЖ 

Работа кл. руководителей, суицид, работа с ОВЗ, 
ГТО, ФК, здоровьесбережение, спорт. 

Организация 

интеллектуально – 

познавательной 

деятельности 

Одаренные дети, научно-практическая 

деятельность, проектная работа. 

Профориентация Профориентация 

Взаимодействие с 

родителями, 

воспитание семейных 

ценностей 

Школьный родительский комитет,  Школьный 

Совет отцов, родительская общественность 

Экологическое 

Общественно – 

трудовая деятельность 

ЛТО, субботники, патрули, сбор макулатуры 

Художественно – 
эстетическое 

Творчество, конкурсы, мероприятия 



 
 

Ученическое 
самоуправление 

СНТ 

Социальное Связь с подростками, 
 

Работа с 
педагогическими 

кадрами 

Информационно-методическая деятельность по ВР 
– семинары, коучинги, мастер-классы 

Развитие 
дополнительного 

образования. 

Уровень школьный и внешкольный (% занятости 
общий, % занятости детей из группы риска и 

ВШК) 

Внеурочная 
деятельность 

Охват по направлениям 

1. Ресурсное обеспечение сферы воспитания при реализации 

АООП 

  Количество/ Ставка 

Обучаю 

щихся 

Замести- 

тель 

директора 

по ВР 

педагог- 

психо-лог 

Социаль- 

ный 

педагог 

пед

агог- 

орган

изато

р 

педагоги 
дополните

ль ного 

образовани

я 

класс

ные 

руков

оди- 

тели 

2020- 2 1/1 1/0 0 0 0 2 

2021        
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