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Раздел 1. Целевой 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Паспорт основной адаптированной образовательной программы 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего образования 

является   нормативно-управленческим   документом      МОУ «Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа» и характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

В качестве нормативных правовых оснований проектирования образовательной 

программы выступают федеральные и региональные документы в сфере образования, а 

также локальные акты образовательного учреждения. Федеральный уровень 

1.Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе. 
4. "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» СаНПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 

26. 

5.  Базисного  учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

(Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г.   № 29 /2065 –п. 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией И.М. Бгажноковой 

Региональный уровень 

Региональные нормативные правовые акты в сфере 

образования.  

Локальный уровень 

1. Устав школы 

2. Локальные акты школы 

Разработчик программы: МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа» 

Исполнитель программы: педагогический коллектив МОУ «Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа» 

 Срок реализации Программы: 1 год  
 

Целью адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования: 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. 

Основным проектированным результатом освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования является - достижение 

выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности. 

Принципы построения программы 

В основе построения программы лежат принципы: 
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- гуманизация означает, что учитель ставит обучающегося в позицию полноправного 

субъекта обучения и воспитания, создавая условия для творческой самореализации; 

- свобода выбора определяет целенаправленную деятельность педагогического 

коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умениями 

действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор; 

- дифференциация и индивидуализация обучения предусматривает развитие ребенка в 

соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями; 

- непрерывность предусматривает связь не только всех ступеней образования в школе, но 

предполагает ориентацию школьников на подготовку к продолжению образования после 

окончания школы; 

- вариативность выражается в возможности выбора содержания обучения, системы и 

содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов обучения и 

воспитания; 

- инновационность определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных 

программ, предметных планов, технологии и форм работы школы; 

- целостность учебно-воспитательного процесса, единство обучения, воспитания, 

развития. Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в школе 

условий для 

развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество всех 

участников образовательного процесса на целенаправленное взаимодействие содержания 

образования по всем учебным процессам.  

Адресность программы: Обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения  сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми 

академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех 

предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

воспитанников, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного 

обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф социального 

характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и 

специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию. 

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, 

что возможности учеников могут сильно различаться. Именно поэтому авторы программ 

не настаивают на освоении предлагаемых программ целиком. Вследствие того, что 

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

формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем 

знаний, который они предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

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

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на 

занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 

решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного 

материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

В процессе освоения адаптированной основной образовательной программы, получат 

дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-

педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, 

навыки по различным профилям труда. 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 

деятельность, интеграцию в общество. 

Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут 

формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

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

способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и 

задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание будет 

уделяться дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков 

устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в 

коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в 

ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических 

норм, как основы коммуникативной компетентности. 
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В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения 

учиться, практическое применение полученных в ходе учебного процесса 

общеучебных знаний и умений, навыков в профильном труде, включение 

выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 

форме специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как 

описание результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в школе. Ожидаемые 

конечные результаты реализации адаптированной основной образовательной программы 

учащимися основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать 

требования Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, передавать специфику образовательного процесса умственно отсталых детей, 

соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся.  

 

Модель выпускника основной школы. 

 

Наименование 

показателя 

Показатель 

Уровень воспитанности Положительное отношение к учебному труду, 

отношение к педагогу, к коллективу учащихся, к 

родителям, к самому себе, готовность сотрудничать с 

другими людьми. Бережное отношение к растительному 

и животному миру. Овладение навыками культуры 

поведения и общения. Самостоятельность 

организованность, соблюдение Сформированность 

правильной оценки окружающих и самих себя: а умение 

видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

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; 

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 

Ориентация на активную жизненную позицию. 

Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, 

профессиональной среде. 
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Социальная компетентность, социально-бытовая 

ориентировка. 

Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

Адекватная самооценка. Наличие твердых интересов. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам 

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

изложены в Программах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида 

под редакцией И.М. Бгажноковой и отражены в таблицах.  

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным предметам основного общего образования 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный 

уровень 

Достаточный уровень 

1 Русский язык  - принимать участие в 

обсуждении 

фактического материала 

высказывания, 

необходимого для раскрытия 

его темы и 

основной мысли; 

- оформлять все виды деловых 

бумаг с опорой на 

представленный образец; 

 - знание отличительных 

признаков основных частей 

слова; 

 -умение производить разбор 

слова с 

опорой на представленный 

образец, 

схему, вопросы учителя; 

 -представления о 

грамматических 

разрядах слов; 

- уметь различать части речи по 

вопросу и значению; 

 -использовать на письме 

орфографические правила 

после 

предварительного разбора 

текста на 

основе готового или 

коллективного 

 -знание о составе слова; 

умение 

разбирать слова по составу с 

использованием опорных 

схем; 

образовывать слова с новым 

значением с 

использованием приставок и 

суффиксов; 

 - дифференцировать слова, 

относящиеся к различным 

частям 

речи по существенным 

признакам; 

 -определять некоторые 

грамматические признаки у 

изученных частей речи по 

опорной 

схеме или вопросам учителя; 

 - отбирать факты, 

необходимые для 

раскрытия темы и основной 

мысли 

высказывания; 

 - определять цель своего 

высказывания, 

выбирать тип текста в 

соответствии с 

его целью; 

 -определять стиль своего 
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составленного алгоритма; 

 -  писать небольшие по объему 

изложения повествовательного 

и 

описательного характера (50-55 

слов) 

после предварительного 

обсуждения 

(отработки) всех компонентов 

текста; 

 - составлять и писать 

небольшие по 

объему сочинения (до 50 слов) 

повествовательного и 

описательного 

характера на основе 

наблюдений, 

практической деятельности, 

опорным 

словам и предложенному плану 

после 

предварительной отработки 

содержания и языкового 

оформления. 

высказывания и отбирать 

необходимые языковые 

средства, 

уместные в данном стиле 

речи (с 

помощью учителя); 

 - находить и решать 

орографические 

задачи; □писать изложения 

повествовательных и 

описательных текстов с 

элементами 

рассуждения после 

предварительного 

разбора (до 100 слов); 

 -оформлять все виды 

деловых 

бумаг; □писать сочинения- 

повествования с элементами 

описания и рассуждения 

после 

предварительного 

коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры 

высказывания и выбора 

необходимых языковых 

средств 

(80-90 слов). 

2 Чтение   - совершенствовать все 
качества полноценного 
чтения вслух;  
 - осознанно читать вслух и 
про себя доступные по 
содержанию тексты, 
самостоятельно определять 
тему произведения; 
 - отвечать на вопросы 
учителя по фактическому 
содержанию произведения 
своими словами и, 
используя слова автора;  
 -высказывать отношение к 
герою произведения и его 
поступкам; 
 - делить на части 
несложные тексты (с 
помощью учителя) и 
пересказывать их по плану;  
 - находить в тексте 
незнакомые слова и 
выражения, объяснять их 
значение с помощью 
учителя;  
- заучивать стихотворения 

 - правильно, осознанно и 
бегло читать вслух и про 
себя;  
 - определять основную 
мысль произведения (с 
помощью учителя);  
- самостоятельно делить на 
части несложный по 
структуре и содержанию 
текст; 
 - формулировать заголовки 
пунктов плана в различной 
речевой форме (с помощью 
учителя);  
- составлять различные 
виды пересказов по плану с 
использованием образных 
выражений;  
- выразительно читать 
прозаические и 
поэтические произведения 
после предварительной 
подготовки; 
 -знать наизусть 3 
прозаических отрывка и 12 
стихотворений;  
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наизусть; - самостоятельно 
читать небольшие по 
объему и несложные по 
содержанию произведения 
внеклассного чтения, 
выполнять посильные 
задания. 

- самостоятельно читать 
произведения 
художественной 
литературы, статьи из 
периодической печати с их 
последующим 
обсуждением. 

3 Математика  - знать таблицы сложения 
однозначных чисел; 
 - знать табличные случаи 
умножения и 
получаемые из них случаи 
деления; 
 - знать названия, обозначения, 
соотношения 
крупных и мелких единиц 
измерения 
стоимости, длины, массы, 
времени; 
 - знать дроби обыкновенные и 
десятичные, 
их получение, запись, чтение; 
 - знать геометрические фигуры 
и тела, 
свойства элементов 
многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм); 
 - знать названия 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед; □читать, 

записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 100 000; 
-выполнять письменно действия 
с числами в пределах 100 000 
(сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное число) с 
использованием таблиц 
сложения, алгоритмов 
письменных арифметических 
действий, с использованием 
микрокалькулятора;  
 - выполнять арифметические 
действия (сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное число) с 
десятичными дробями, 
имеющими в записи менее 5 
знаков (цифр), в том числе с 
использованием 
микрокалькулятора; 
 - твыбирать единицу для 
измерения величины 
(стоимости, длины, массы, 
площади, времени); 
 - выполнять действия с 

-знать таблицы сложения 
однозначных чисел, в том 
числе с переходом через 
десяток; 
 - знать табличные случаи 
умножения и получаемые из 
них 
случаи деления; 
 - знать названия, 
обозначения, 
соотношения крупных и 
мелких единиц 
измерения стоимости, 
длины, массы, 
времени; 
 -знать дроби 
обыкновенные и 
десятичные, их получение, 
запись, чтение; 
 - знать геометрические 
фигуры и тела, свойства 
элементов 
многоугольников 
(треугольник, 
прямоугольник, 
параллелограмм), 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
 - знать названия 

геометрических тел: куб, 

шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндра, 

конуса; □читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000; 
- выполнять устно 
арифметические действия с 
числами и числами, 
полученными при 
измерении, в пределах 100, 
легкие случаи в пределах 1 
000;  
- выполнять письменно 
арифметические действия с 
многозначными числами и 
числами, полученными при 
измерении, в пределах 1 000 
000; 
- выполнять арифметические 
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величинами; 
- находить доли величины и 
величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 
 - решать простые 
арифметические задачи и 
составные в 2 действия; 
□распознавать, различать и 
называть геометрические 
фигуры и тела. 
 

 

действия с десятичными 

дробями;  
 - выполнять 
арифметические 
действия с целыми 
числами до 1 000000 и 
десятичными дробями с 
использованием 

микрокалькулятора и 
проверкой вычислений 
путем повторного 
использования 
микрокалькулятора; 
□находить одну или 
несколько долей (процентов) 
от числа, число по одной его 
доли (проценту); □решать 
все простые задачив 
соответствии с программой, 
составные задачи в 2-3 
арифметических действия; 
□вычислять площадь 
прямоугольника, объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

(куба); 
 -различать геометрические 
фигуры и тела;  
- строить с помощью 
линейки, чертежного 
угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, 

многоугольники, 

окружности в разном 

положении на плоскости, в 

том числе симметричные 

относительно оси, центра 

симметрии;  

- применять математические 

знания для решения 

профессиональных трудовых 

задач. 

4 Естестовзнание  - единичные и обобщенные 

представления об объектах и 

явлениях 

неживой и живой природы, 

организма 

человека; 

 - осознавать основные 

принципы 

объединения объектов в 

различные группы; 

 - понимать элементарную 

иерархию изучаемых объектов 

 - обобщенные 

представления и 

«предпонятия» об объектах 

неживой и живой природе, 

организме человека; 

 - осознавать основные 

взаимосвязи в природе, 

между 

природой и человеком, в 

организме человека; 

 - знать способы 

самонаблюдения, описания 
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и явлений; 

 - знать правила поведения в 

отношении 

основных изученных объектов 

и 

явлений неживой и живой 

природы; 

 - знать правила здорового 

образа 

жизни в объеме программы; 

 - взаимодействовать с 

объектами 

согласно усвоенным 

инструкциям 

при их изучении и организации 

взаимодействия в учебно-

бытовых 

ситуациях; 

 - описывать особенности 

состояния 

своего организма; 

 - находить информацию в 

дополнительных источниках 

(по 

заданию педагога); 

 - владеть полученными 

знаниями и умениями в 

учебных ситуациях; 

 - использовать знания и 

умения для получения новой 

информации по заданию 
педагога. 

своего состояния, 

самочувствия; 

 - знать правила здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения, использовать их 

для объяснения новых 

ситуаций; 

 - объяснять происходящие 

явления и описывать 

состояние 

объекта и его изменение в 

неживой и живой природе, в 

организме человека; 

 - пользоваться 

дополнительными 

источниками информации, в 

том числе ЭОР (интернет, 

компьютерные учебно- 

развивающие программы, 

электронные справочники); 

 - описывать состояние 

функционирования органов, 

их 

систем, всего организма (у 

меня 

колит в области сердца, 

когда я 

поднимаю портфель); 

 -самостоятельно или при 

минимальной 

предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать 

с изученными объектами с 

учетом имеющихся знаний; 

 - владеть сформированными 

знаниями и умениями в 

учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях; 

 - переносить 

сформированные знания и 

умения в новые ситуации, 

 -ориентироваться на 

имеющиеся знания и умения 

с 

целью личной 

предпрофессиональной 
ориентировки. 

5 География  - представления об 
особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной 
деятельности людей, 

- умение применять 
элементарные 
практические умения 
и приемы работы с 
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экологических проблемах 
России, разных материков и 
отдельных стран;  
 -умения выделять, описывать и 
объяснять существенные 
признаки географических 
объектов и явлений; 
- сравнивать географические 

объекты, факты, явления, 

события по заданным 

критериям;  

- умения использовать 

географические знания в 

повседневной жизни для 

объяснения явлений и 

процессов, адаптации к 

условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях 

стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

географической 
картой для 
получения 
географической 
информации; 
 - умения вести наблюдения 
за объектами, процессами и 
явлениями географической 
среды, оценивать их 
изменения в результате 
природных и антропогенных 
воздействий; 
 - умения находить в 
различных источниках и 
анализировать 
географическую 
информацию;  
-  умения применять 
приборы и инструменты 
для определения 
количественных и 
качественных 
характеристик 
компонентов природы; 
 - умения называть и 
показывать на иллюстрациях 
изученные культурные и 
исторические памятники 
своей области. 

6 История России - знание дат 
важнейших событий 
отечественной 
истории; 
 - знание основных фактов 
(событий, явлений, процессов); 
 - знание имен некоторых 
наиболее известных 
исторических деятелей (князей, 
царей, политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры); 
 - понимание значения 
основных терминов-понятий; 
□умение устанавливать по 
датам последовательность и 
длительность исторических 
событий, пользоваться «Лентой 
времени»; □умение описывать 
предметы, события, 
исторических героев с опорой 
на наглядность, рассказывать о 
них по вопросам учителя; 
 - умение находить и 
показывать на исторической 
карте основные изучаемые 
объекты и события; □умение 
объяснять значение основных 
исторических понятий. 

- знание хронологических 
рамок ключевых процессов, 
даты важнейших событий 
отечественной истории;  
 -знание основных фактов 
(событий, явлений, 
процессов), их причин, 
участников, результатов, 
значения;  
- знание мест совершения 
основных исторических 
событий; □знание имен 
известных исторических 
деятелей (князей, царей, 
политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры);  
- понимание «легенды» 
исторической карты; знание 
основных терминов-понятий 
и их определений;  
- умение соотносить год с 
веком, устанавливать 
последовательность и 
длительность исторических 
событий;  
- умение давать 
характеристику 
историческим героям, 
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 рассказывать об 
исторических событиях, 
делать выводы об их 
значении;  
- умение «читать» 
историческую карту с 
опорой на ее «легенду»; 
- умение сравнивать, 
анализировать, обобщать 
исторические факты;  
- умение проводить поиск 
информации в одном или 
нескольких источниках;  
- умение устанавливать и 
раскрывать причинно-
следственные связи между 
историческими событиями и 
явлениями. 

7 Этика  - умение сознательно оценивать 

свои поступки и себя в целом; 

- овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни; 

-  принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

-формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

-  владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия; 

-  способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

- формирование готовности 

к самостоятельной жизни. 

8 Домоводство   -представления о разных 

группах 

продуктов питания; 

-  знание отдельных 

 -знание о способах 

хранения и 

переработки продуктов 

питания; 
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видов продуктов питания, 

относящихся 

к различным группам; 

понимание их 

значения для здорового образа 

жизни 

человека; 

- умение приготовить 

несложные виды 

блюд под руководством 

учителя; 

- представление о санитарно- 

гигиенических требованиях к 

процессу 

приготовление пищи; 

- соблюдение требований 

техники 

безопасности при 

приготовлении 

пищи; знание отдельных видов 

одежды и обуви и некоторых 

правил 

ухода за ними; 

- знание   правил       личной 

гигиены, 

умение       их выполнять 

под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий 

бытового обслуживания и их 

назначения; 

-  знание названий торговых 

организаций, их видов и 

назначения; 

умения совершать покупки 

различных 

видов товара под руководством 

взрослого; 

 -представление о статьях 

семейного бюджета; 

 -коллективный расчет расходов 

и 

доходов семейного бюджета; 

 -представление о различных 

видах 

средств связи; 

 -знание   и  соблюдение 

некоторых 

правил поведения в 

общественных 

местах     (магазинах, 

транспорте, 

музеях, медицинских 

 -умение составлять меню из 

предложенных продуктов 

питания; 

 -умение 

самостоятельно 

приготовить несложные 

знакомые блюда; 

 -умения самостоятельно 

совершать покупки 

различных 

видов товара; 

 -умения ежедневного 

соблюдения правил личной 

гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 

 -умения соблюдать 

правила поведения в доме и 

общественных местах; 

 -усвоение морально-

этических 

норм поведения; навыки 

ведения 

домашнего хозяйства 

(уборка 

дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

 -умение обращаться в 

различные медицинские 

учреждения, вызывать врача 

на 

дом, покупать лекарства и 

т.д.; 

 -умение пользоваться 

различными средствами 

связи, в том числе и 

Интернет-средствами; 

 -знание основных 

статей семейного 

бюджета, умение 

вести его расчет; 

 -составление различных 

видов 

деловых бумаг под 

руководством учителя с 

целью 

обращения в различные 

организации социального 

назначения. 
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учреждениях); 

- знание названий организаций 

социального назначения и их 

назначение. 

9 Физическая 

культура 

- представление о физической 

культуре        как системе 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека;   

- представление о правильной 

осанке; видах стилизованной 

ходьбы под музыку; 

комплексах корригирующих 

упражнений на контроль 

ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, 

положений тела и его частей (в 

положении стоя); комплексах 

упражнений для укрепления 

мышечного корсета;   

-осознавать влияние 

физических упражнений на 

физическое; 

  -использовать жизненно 

развитие и развитие физических 

важные двигательные качеств 

человека; навыки и умения;  

 -планировать занятия; 

 - представление о выполнении 

физическими акробатических и 

гимнастических упражнениями 

в комбинаций на необходимом 

режиме дня; техничном уровне;  

- организовывать со 

сверстниками основных 

физических подвижные и 

базовые спортивные, качествах 

человека: сила, осуществлять 

их объективное судей быстрота 

выносливость; 

- знать жизненно важные 

проведения подвижных игр и 

способы передвижения 

соревнований; человека 

(ходьба, бег, □представление об 

особенностях прыжки, лазанье, 

ходьба на физической культуры 

разных народ лыжах, плавание); 

  - организовывать занятия 

природными, географическими 

физической культурой с 

- знания о состоянии и 
организации физической 
культуры и спорта в России; 
представление о 
Олимпийских и 
Паралимпийских играх; 
 -выполнять 
общеразвивающие и 
корригирующие упражнения 
без предметов: упражнения 
на осанку, на контроль 
осанки в движении, 
положений тела и его частей 
стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 
 -выполнять строевые 

действия в шеренге и 

колонне; 

- подавать строевые 

команды, 

го спорта, техники вести 

подсчёт. 
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целевой особенностями, 

традициями;  

-представление о подвижных 

играх. 

10 Сельскохозяйствен

ный труд 

(профильный 

труд) 

- знание видов трудовых работ; 

- знание правил по технике 

безопасности с 

сельскохозяйственным 

инвентарем; 

-знать время и правила уборки 

урожая; 

- знать правила хранения 

овощей; 

- знание животноводства. 

- знание правил 

рациональной организации 

труда, включающих 

упорядоченность действий; 

- понимать общественную 

значимость своего труда, 

своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы  
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения (далее — система 

оценки) направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, таки обучающихся. 

Общие положения оценочной деятельности основной школы. 

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся. 

Функции системы оценки: 

1.Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения; 

 2.Обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса.  

Принципы оценивания 

Комплексность оценка содержит    комплекс    параметров,     отражающих 

учебные достижения    учащихся,    в    ней    отражается    

не только содержательная,   но   и   процессуальная   

сторона учебной деятельности:  способы получения 

знаний,  методы решения учебных задач 

Содержательность 

и позитивность 

оценка   не   фиксирует   количество   ошибок   в   работе, а 

характеризует   ее   достоинства,   раскрывая   содержание 

и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале 

отсутствуют отрицательные отметки 

Определённость оценка характеризует конкретные качества работы 

учащегося, которые обозначены и согласованы перед ее 

выполнением 

Открытость оценка доступна ученику в качестве 
инструмента самооценки 
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Объективность оценка объективна в том смысле, что не вызывает 

разногласий и столкновений субъективных 

ученика и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие ее 

открытости и определенности 

Диагностичность оценка несет информацию о достижениях ученика и 

о проблемах, которые ему предстоит решить; она 

позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

ученика с его же успехами некоторое время назад, 

планировать дальнейшую учебную деятельность 

Технологичность оценка предполагает соблюдение определенной 

последовательности действий учителем и учащимся, она 

связана с планированием учебной деятельности, процессом 

выполнения учебного задания и этапом анализа ее 

результатов 

 

Требования к оцениванию 

 
Предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы основного общего 

образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Результаты образования включают: 

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные 

результаты выпускников на ступени основного общего образования не подлежат 

итоговой оценке. В сфере личностных результатов у выпускников основной школы 

будут сформированы: внутренняя позиция; ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 
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Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

п/п Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Наблюдение Педагоги, 

работающие с уч-

ся 

В течение 
обучения 

Дневник 

наблюдения 

педагога 

2 Анализ 

содержания 

Портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного года 

Психолого- 

педагогическая 

характеристика 

3 Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных событиях 

разного уровня и 

социально- значимых 

мероприятиях 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного года 

Психолого- 

педагогическая 

характеристика 

 

Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. 

 

Оценка предметных результатов 

 
Оценка предметных результатов - выявление уровня достижений обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

-  предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: конкретные предметные действия (способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и других); 

Используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, практические работы, 

творческие работы, наблюдения и др.). 

п/

п 

Процедура 

оценивани

я 

Содержание  Система 

оценивани

я  

Кто 

оценивае

т 

Сроки  Фиксация 

результато

в 

1 Стартовые 

контрольны

е 

работы 

Определяет 

актуальный 

уровень 

знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

5-бальная Учитель Сентябрь, Классный 

журнал 

2 Промежуто

- 

чные 

Направлена на 

проверку 

пооперацион- 

5-бальная Учитель Календарно-

таматическо

е 

Классный 

журнал 
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контрольны

е 

работы и 

срезы 

ного состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной 

задачи 

планировнаи

е 

3 Самостоятель- 

ная работа 
Направлена на 

сомостоятельн

ое изучение 

отдельных тем, 

разделов 

обучения 

5-бальная Учитель 5-6 работ в 

течение 

учебного 

года 

Классный 

журнал 
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III. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий. 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  реализуется в начальных (I-IV) и 

старших (V-XI) классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения адаптированной основной  общеобразовательной 

программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных действий 

состоит в формировании школьника   с   умственной   отсталостью   как   субъекта   

учебной   деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

•формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

•овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

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

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; •реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 - формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию. 

 

Характеристика базовых учебных действий. 

1. Личностные учебные действия 

Включают следующие умения: 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; 

-гордиться  школьными успехами и достижениями  как собственными, так и своих 

товарищей; 

 - адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; 

  - уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

2. Коммуникативные учебные действия 

Включают следующие умения: 
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- вступать иподдерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

- использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные.  

3. Регулятивные учебные действия 

Включают следующие умения: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

 - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 

4.Познавательные учебные действия 

Включают следующие умения: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-
пространственную организацию;  

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Состав базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 
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и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 

рассматриваются на различных этапах обучения. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп базовых 

учебных действий, который помогает выявить индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 

направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

используется следующая система оценивания: 

0 - баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 - балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 - балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 - балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4- балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5- баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов 

 

9 КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(3 ч в неделю, из них 2 часа аудиторная занятость и 1 час самостоятельное изучение) 

Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами 

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

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

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

доверенность). 

      Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

      Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных предложений), 

устранение других недочетов. 

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

типам текстов. 

      Составление любого типа текста с использованием простых и сложных предложений с 

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

     Слово. Текст. Состав слова.  Способы образования слов с помощью приставок и 

суффиксов.  

Подбор однокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, видеомагнитофон.) 

Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 



23 

 

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

произношении произношения (как слышим, так и пишем). 

Составление текстов повествовательного и описательного характера по коллективно 

составленному плану. Решение орфографических задач в процессе работы над 

текстом. Повторение способов проверки орфограмм. 

Части речи  

      Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным предметам с 

доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

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

пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

      Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии 

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

существительного с существительным. Определение падежа и окончания зависимого 

слова. 

      Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование 

прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

Тематический подбор несклоняемых имен существительных. Составление рассказа по 

опорным словам. 

      Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового перевода. 

Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах (Василию, Марии). 

      Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами существительными в 

роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

      Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с 

прилагательными) для составления портретной характеристики с опорой на картину 

известного художника или литературное произведение. Определение типа 

предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение). 

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

      Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 

      Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств 

связи предложений в тексте. 

      Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслительные 

процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление словосочетаний с переносным 

значением для описания пейзажа. 

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

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

числа. 

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

(запоминаем — сверяем по таблице и по школьному орфографическому словарю) 

окончанием. 

      Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

      Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лексику и 

серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование образных средств языка, 

решение орфографических задач. 

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

неизменяемость. 

      Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, 

характера человека. 

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

испуганно прошептал и т. д.). Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на 

глагол и наречие. 

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

окно, слева, направо). 
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      Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на просмотренную 

телепередачу). 

      Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

      Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, 

доверенности с использованием имен числительных. 

Предложение. Текст  

      Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и существительное, 

существительное и существительное, прилагательное и существительное. 

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

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

второстепенных членов предложения. 

      Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: 

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

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

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

      Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное 

произведение, практическую деятельность. Выделение вопросительных, восклицательных 

и повествовательных предложений. Правильное их интонирование в диалоге. Работа с 

неполными диалогами. 

      Полное и краткое изложение темы. Составление телеграммы. 

      Исправление текстов, составленных учащимися в течение года (нарушение логики 

изложения, искажение фактов, последовательность их изложения; неточный подбор слов, 

нарушение границ предложений, неправильная структура предложений, грамматические и 

орфографические ошибки). 

Связная речь  

      Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой всех его 

компонентов. Использование образных средств языкаСоставление автобиографии по 

данному плану. 

      Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

      Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок 

(комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

      Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой 

этого материала. 

      Сочинение-повествование по картине известного художника. Предварительная 

отработка плана и словаря к каждому пункту плана. 

      Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описания, подбор 

образных средств языка. 

      Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. Предварительная 

отработка плана и словаря. 

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

в жизни» и т. д.). 

СЛОВАРЬ: автобиография, авторитет, администратор, ансамбль, аттестат, безопасность, 

биография, благодаря (чему), бюллетень, бухгалтер, бухгалтерия, великодушный, 

видеомагнитофон, демократия, депозит, диагноз, досуг, дубликат, живопись, жюри, 

забастовка, за счет, иждивенец, избиратель, карикатура, комиссия, компьютер, 

малодушный, население, общежитие, организация, парламент, правонарушение, 

православный, предприниматель, путешествие, религия, религиозный, сбербанк, 

свидетельство, совершеннолетний, торжественный, увлечение, фермер, характеристика 

(45 слов). 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • -писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80  слов); 
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       - составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко 

выраженными структурными частями; 

       - писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

       -составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, 

предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

      - подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм 

в различных частях слова; 

      - определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      -  находить и решать орфографические задачи; 

      -  оформлять все виды деловых бумаг; 

      - пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      - писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного 

разбора; 

      -  принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания 

текста; 

      -  составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее; 

      -  составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, 

собственный опыт (с помощью учителя); 

      - решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

      - пользоваться школьным орфографическим словарем; 

- оформлять деловые бумаги. 

Чтение  

(4 часа в неделю, из них 2 часа аудиторная занятость,  

2 часа самостоятельное изучение) 

Русская литература XIX века  

  (Примерный перечень с учетом расширения данных биографии и систематизированных 

разножанровых произведений одного автора.) 

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

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

отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие 

рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), 

А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века  

(Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.) 

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

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

части уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с программой по истории 

для 9 класса.) 

Навыки чтения 

 Продолжение работы над техникой чтения. 

      Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с 

помощью учителя). 

      Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. 

      Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера действующего лица. 

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

текстов и пересказ их по плану. 
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      Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

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

произведения. 

      Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

      Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или 

его фрагмента к определенному жанру. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из 

газет и журналов с последующим обсуждением. 
Основные требования к умениям учащихся 

     1-й уровень 

      -  читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      -  читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      - выделять идею произведения (с помощью учителя); 

      -  называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из 

произведения; 

       -самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

      - ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

      -  выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

      -  использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, 

описании событий и пересказе; 

      - выучить наизусть 10 стихотворений; 

      - читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

      2-й уровень 

      - уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать 

на вопросы; 

   -  участвовать в анализе произведения; 

      - выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

      -пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

      - высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

      - учить стихотворения наизусть. 

Математика  

(4 часа в неделю, из них 2 часа аудиторная занятость,  

2 часа самостоятельное изучение) 

 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) образовательной школе VIII  вида. 

      Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы VIII  вида, 

математика решает следующие задачи: 

      • формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

      • максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

      • воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 

      Распределение математического материала по классам представлено концентрически с 

учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе 
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обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в младших 

классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала 

сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

      При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся 

по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе 

математический материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода к учащимся в обучении. 

      После изложения программного материала в конце каждого класса четко обозначены 

базовые математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два 

уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, 

которыми учащиеся могут овладевать и самостоятельно применять в учебной и 

практической деятельности (1-й  уровень), и умения, которые в силу объективных причин 

не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 

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

выполнения некоторых заданий с помощью учителя с опорой на использование счетного 

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

измерения и др.). 

      Понижать уровень требований рекомендуется в случаях выраженных форм 

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

коррекционно-развивающие приемы обучения. 

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

уровнем, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет 

учитель. Перевод на обучение по индивидуальной программе принимается решением 

ПМПК. 

      Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности широко 

используются микрокалькуляторы, в программе по математике предусматривается 

использование микрокалькулятора с 4 класса для проверки арифметических действий, для 

закрепления нумерации чисел, полученных при пересчете предметов и при измерении. 

      Обучение работе с микрокалькулятором должно быть построено по принципу 

концентричности, но использование микрокалькулятора не должно заменять или 

задерживать формирование навыков устных и письменных вычислений. С помощью 

микрокалькулятора целесообразно учить школьников приблизительной оценке 

результатов вычислений и округлению полученных результатов до нужного знака. 

      Некоторые изменения внесены в систему изучения нумерации и арифметических 

действий в концентре «Многозначные числа (1000—1 000 000)». 

      В 6 классе предусмотрено ознакомление учащихся с устной и письменной нумерацией 

всех чисел от 1000 до 1 000 000, с разрядами единиц, десятков и сотен тысяч, с единицами 

миллионов, с классами единиц, тысяч. Учащиеся учатся производить сложение и 

вычитание 4, 5, 6-значных чисел, умножение и деление 4, 5-значных чисел на однозначное 

число. 

      Возможность и доступность более раннего ознакомления учащихся сразу со всем 

классом тысяч (6 класс) научно доказаны. Необходимость более раннего изучения чисел и 

действий в пределах одного миллиона обусловлена социальными и экономическими 

изменениями, происшедшими в стране. Новая система изучения чисел и арифметических 

действий в пределах 1 000 000 открывает возможности более длительного закрепления и 

отработки наиболее трудных случаев вычислений, особенно деления, в последующих 7—

9  классах. 

      Учитывая практическую направленность обучения математике, необходимость 

подготовки детей к жизни, в программе 5 класса предусмотрено ознакомление детей с 

уличным термометром, его шкалой и определением температуры воздуха. 

      В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной деятельности 



28 

 

обыкновенных дробей в данной программе тема «Обыкновенные дроби» сокращена. 

Исключены действия с дробями с разными знаменателями, приведение дробей к общему 

знаменателю. 

      Изучение десятичных дробей должно носить в большей мере практическую 

направленность и учитывать требования того профиля трудового обучения, к которому 

готовятся выпускники конкретной школы. Учитывая большую практическую значимость 

десятичных дробей для трудовой и социальной адаптации учащихся, этой теме следует 

уделить большее внимание, как на уроках математики, так и на уроках трудового 

обучения. 

      Геометрический материал изучается во всех классах — с 5-го по 9-й. Для его изучения 

выделяется 1 ч в неделю. 

      В программе в каждом классе четко обозначены базовые математические 

представления и два уровня умений практического применения знаний. Это требует от 

учителя систематического изучения возможностей каждого учащегося и реализации 

принципа дифференцированного и индивидуального подхода в процессе обучения 

математике. 

      Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих 

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

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

программой каждого класса, по 5-балльной системе. 

      Знания учащихся, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в 

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

аттестации по индивидуальной программе, которая меняется по итогам учебных 

достижений. 

Нумерация 

      Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

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

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

1 м3 = 1 000 000 см3. 

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

преобразование. 

Арифметические действия 

      Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000. 

      Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в пределах 

1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на 

трехзначное число (несложные  случаи). 

      Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении, с предварительной 

приблизительной оценкой результата (округление компонентов действий до высших 

разрядных единиц). 

Дроби 

      Нахождение числа по одной его части. 

      Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями. (Для сильных учащихся допустимо выполнение умножения и 

деления дроби на дробь.) Предварительная приблизительная оценка результата в случаях, 

когда целые части компонентов действий не равны нулю. 

      Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

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

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

случаи). 

      Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Геометрический материал 

      Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние. 

      Объем геометрического тела.  

Обозначение:  Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      -  проценте (название, запись); 

      - нахождении одного процента от числа; 

      - нахождении числа по одной его части (проценту); 

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

       - призме, пирамиде. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-йуровень уровень 

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

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

измерении, умножать и делить их на трехзначное число; 

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

использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 

результата путем округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 

       - выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 

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

      -находить один и несколько процентов от числа; 

      - находить число по одной его части (проценту); 

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

      - решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

      - измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических 

единицах; 

      - узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

      2-й уровень 

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

      - складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в пределах 

1 000 000; 

      - умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на двузначное 

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

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

использованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; умножение и 

деление на двузначное число; 

      - выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием 

микрокалькулятора; 

      - находить один процент от числа; 

      - решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима помощь 

учителя); 

      - решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя); 

      - измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в кубических 
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единицах (с помощью учителя); 

      - узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

 

История России 

(2 часа в неделю, из них 1 час аудиторная занятость, 1 час самостоятельно) 

 

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

дисциплиной. 

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. 

Раздел I. Начало советского периода в России 

Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков  

      Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Партия 

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

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

Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

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

правительства — временного Совета Народных Комиссаров (СНК). Установление 

советской власти на большей части бывшей Российской империи. 

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

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция  

      Причины Гражданской войны. 

      Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества. 

Поддержка странами Антанты белого движения в России. Политическое расслоение 

общества. 

      Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского 

социалистического Красного флота. 
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      Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба красных и 

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

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

Врангеля. Советская власть и Русская православная церковь, национализация имущества, 

репрессии священнослужителей. Слом духовных, нравственных, культурных устоев в 

жизни общества. 

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

эмиграция. 

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

 

      Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая 

централизация экономики — «военный коммунизм»; распределительный принцип; 

национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению 

хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. Поход против деревни, 

раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической 

системы. Молодежные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

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

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

Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой комиссии 

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

отмена трудовой повинности, кризисы и итоги нэпа. 

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

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

      СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

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

      Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического 

плаката, агитбригад и др. 

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

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

      Становление советского музыкального искусства. Внимание авторов к песенному 

жанру, маршам, революционным мотивам. 

      Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, художественных 

фильмов, пропагандирующих коммунистические идеи. Контроль партией творчества 

деятелей культуры, науки. 

      Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

      Борьба партии большевиков с буржуазной культурой и наукой. 

      Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

      СЛОВАРЬ: интеллигенция, агитбригада. 

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР  

      Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и сталинской групп. 

Экономический подъем страны за счет развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности, являющихся основой военно-

промышленного комплекса. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

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

аграрном секторе, насильственное закрепление крестьян на земле. 

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

жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа — 

спецпереселенцы (раскулаченные). 

      Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и расстановке 

кадров, окончательное утверждение номенклатуры, введение привилегий для 

руководящего сословия. 

      Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция — Основной 
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закон Советского государства. 

      СЛОВАРЬ: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз. 

Раздел II. Вторая мировая война  

Тема 1. Накануне Второй мировой войны  

      Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бурный 

экономический, технический рост, стремление к насильственному переделу территорий и 

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

      Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 

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

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную 

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

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

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

разделе Европы. 

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

Тема 2. Начало Второй мировой войны  

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

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

Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 

      Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное присоединение их 

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

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

      Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

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

разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Неукрепленность границ и 

неготовность армии к боевым действиям. 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны 

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

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

о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской 

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

      СЛОВАРЬ: агрессия. 

Тема 4. Основные военные действия на территории СССР  

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

1941 г.). 

      Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой 

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

Ленинградской блокады. Итоги зимней кампании. 

      Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга 

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

действия на кавказском направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное 

сражение за Сталинград. Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 

от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!». Сталинградская битва в истории войн, ее значение 

для перелома всего хода Великой Отечественной войны. 

      Личность Г. К. Жукова. 

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

его роль в ведении войны на море. 

      СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны,  

сопротивление в тылу  

      Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений. 
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      Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой 

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

профессиями, жизнь во имя победы. 

      Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: 

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

координация действий партизанских соединений, создание Центрального штаба 

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

советских людей (на конкретных примерах). 

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

Тема 6. Фашизм и его проявление  

      Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской деревни 

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

стран. Блокада Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение советских 

людей в Германию для рабского труда. Бесчеловечное отношение к советским 

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

Бухенвальд). 

      СЛОВАРЬ: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 

Тема 7. Наука и культура во время войны  

(обзорно, на примерах)  

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

самоходно-артиллерийских установок, самолетов. 

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

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

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

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

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

(реж. В. М. Петров, 1944 г.) и др. 

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

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

Л. А. Руслановой и др. 

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

О. С. Высоцкой). 

      Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от разрушений и 

вывоза их в Германию. 

Тема 8. Коренной перелом в войне 

(ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.)  

      Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в войне. 

Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием 

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

советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

      Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на 

западном направлении. 

      Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение 

открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

      СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча. 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков  

      Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

      Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты героев войны 

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

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

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

Объединенных Наций (ООН) (обзорно, информативно). 
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      Международный суд над военными преступниками. Нюрнбергский процесс. 

Всемирно-историческое значение победы во Второй мировой и Великой Отечественной 

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

Второй мировой войны для всего человечества. 

      СЛОВАРЬ: коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал. 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР (27 ч) 

Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955) (3 ч) 

      Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система распределения 

продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г.; денежная реформа, отмена 

карточной системы в 1947 г. 

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

культа личности. 

      Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли 

Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран бывшей 

антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 

      Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

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

ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и капитализм. 

      СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, капитализм 

(повторение). 

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

 

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

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

принципов, «оттепель». 

      Национальная политика: восстановление национальных автономий после амнистии 

выселенных народов. 

      Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие металлургической 

базы СССР, машиностроения, строительство крупнейших предприятий энергетики, 

нефтехимической отрасли, увеличение протяженности железных дорог. Освоение целины. 

Промышленно-управленческий кризис, недовольство населения повышением цен. Борьба 

за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964). 

      Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании стран 

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

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

      Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 

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

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

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

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

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

А. А. Леонова. Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, 

С. П. Королев, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

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

народов», «Юность» и др. 

      Реабилитация жертв репрессий. 

      Фильм о «счастливой» жизни советских людей: «Кубанские казаки» (реж. 

И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, признанные на международных конкурсах: «Летят 

журавли» (реж. М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о солдате» (реж. Г. Н. Чухрай, 1959), 

«Судьба человека» (реж. С. Ф. Бондарчук, 1959) и др. 

Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг.  
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      Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. Конституция 

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

      Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, внешнего финансового 

долга, спад производства. Отставание советского производства и промышленных 

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

чудо»). 

      Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки стабилизировать 

положение в сельском хозяйстве: развитие личных подсобных хозяйств, повышение 

закупочных цен, принятие Продовольственной программы (1982). 

      Повышение образованности общества при низком уровне благосостояния граждан. 

Дефицит качественных товаров на потребительском рынке. Рост коррупции и 

привилегированного положения в высших управленческих сферах, иждивенческие 

настроения у части населения. 

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

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

запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. 

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

Обострение отношений СССР с Китаем. 

      Наука: реализация проектов по созданию атомных электростанций, освоение 

нефтегазовых месторождений. Строительство БАМа. Успехи ученых в электронике, 

лазерной технике, медицине и других областях. 

      СЛОВАРЬ: дефицит, коррупция. 

Тема 5. Культура, образование в эпоху «развитого социализма»  

(на отдельных примерах)  

      Снижение государственных расходов на культурные нужды. 

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

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

      Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 

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

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

Экологические движения против поворота сибирских рек, загрязнения озера Байкал. 

Тенденции к возрождению религиозного сознания. 

Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР  

(1985—1991) 

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

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

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

экономического развития страны. Ломка административных структур управления 

народным хозяйством. 

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

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

«О  кооперации в СССР». Противоречия между приверженностью М. С. Горбачева и его 

сторонников к «перестройке» социалистических ценностей и провозглашенным 

переходом к рыночным отношениям в экономике. 

      Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, резкое ухудшение 

уровня жизни народа. 

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

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

становления многопартийной системы. 

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

пакета соглашений по сокращению ядерного оружия. Вывод советских войск из 

Афганистана. Признание СССР Всеобщей декларации прав человека, законодательства о 
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свободе эмиграции, снятие таможенных барьеров и др. 

      Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной верхушке в странах 

социалистического лагеря, нарастание оппозиционных настроений. Развал 

социалистической системы. 

      Подписание международного договора о воссоединении двух Германий. 

Восстановление культурных и экономических связей с государством Израиль. Отказ 

СССР от поддержки диктаторских режимов. 

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

      Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка 

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

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

М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР. 

      Декларация о государственном суверенитете России и введение поста Президента 

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

многопартийной системы. Принятие новой Конституции РФ. 

      Кризис власти 1993 г. (обзорно). 

      Государственный кризис накануне нового тысячелетия: рост цен, ухудшение 

материального положения населения страны, массовая безработица, межэтнические 

конфликты. Оказание финансовой помощи России со стороны Всемирного банка, 

гуманитарная помощь западных стран. 

      Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских реформ 

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

2000 гг.: удорожание импорта, повышение цен на нефть на международном рынке. 

Выборы нового Президента — В. В. Путина (2000). 

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

связанное с финансовым дефицитом. Усиление влияния СМИ на общественное сознание 

граждан страны. 

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

Г. М. Вишневской, М. Л. Ростроповича и др. 

      Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и Русской 

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

летия христианства. 

      Признание государством важнейших христианских праздников: Пасхи, Рождества и 

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

Спасителя в Москве. 

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

      Современный мир на карте истории. 

      Стремление России к мирному, экономически выгодному сотрудничеству с другими 

странами. Прием России в члены Совета Безопасности ООН. Подписание соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом. Принятие России в 

Совет Европы. Позитивные изменения в отношениях России с ведущими державами мира: 

США, Китаем, Японией и др. 

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

международного терроризма. 

      Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими союзными 

республиками. 

      Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, социальной защите 

населения. Тенденции к восстановлению престижа России в качестве ведущей мировой 

державы на арене современной истории нового тысячелетия. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

(раздел I, темы 1—5)  
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      1-й уровень  

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять причины: 

      начала Октябрьской революции; 

      падения самодержавия и отказа Николая II от престола; 

      слабости экономики России в начале века (внедрение иностранного капитала и его 

вывоз, сочетание частных капиталистических предприятий с кустарным производством, 

полунатуральным укладом крестьянского хозяйства); 

      образования многочисленных политических партий, их соперничества за власть; 

      спада общественной и духовной жизни как итога русско-японской кампании, Первой 

мировой войны, натиска индустриального общества; 

      противостояния самодержавия и общества (конфликт между трудом, нищенским 

положением населения и капиталом; господство помещичьего землевладения, 

малоземелье крестьян); 

      кризиса между центром и национальными окраинами; 

      подавления революционных выступлений с помощью войск; 

      начала Гражданской войны и интервенции; 

      введения нэпа; 

      • описывать в речи наиболее яркие события, исторических персонажей, опираться на 

примеры из жизни, быта представителей общества (можно использовать литературные и 

изобразительные средства); 

      • работать с картой. 

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

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

использование средств наглядности для пояснительных и описательных рассказов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять новые слова и понятия в контексте ответов, специальных словарных 

диктантов; 

      • описывать события по датам и др.; 

      • работать с картой под руководством учителя. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

(раздел II, темы 1—9). 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять: 

      предпосылки и причины начала Великой Отечественной войны (1941—1945); 

      причины неудач Красной армии в начальный период войны; 

      меры советского правительства против военной агрессии Германии; 

      • знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты 

переломных событий войны (Курск, Ленинград и др.); 

      • описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, героев 

фронта и тыла, приводить примеры из литературных произведений; 

      • самостоятельно объяснять слова и понятия: союзники, второй фронт, оккупация, 

окружение, рейды, партизанское сопротивление, диверсии, капитуляция и др.; 

      • показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск; 

      • по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги, их последствия 

для мирового общества после Великой Отечественной войны. 

      2-й уровень предполагает аналогичные требования с учетом индивидуальных учебных 

возможностей учащихся, использование учителем системы помощи для более 

качественной реализации знаний. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел III, темы 1—8) 



38 

 

      1-й уровень  

      Учащиеся должны уметь: 

      • ориентироваться в: 

      основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР после 

1945 г.; 

      причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и партии на все 

сферы жизни человека; 

      причинах противостояния двух систем, гонке вооружений, положении СССР на 

международной арене; 

      • по вопросам учителя объяснять причины развенчивания культа Сталина, начала 

«оттепели», противоречивого характера преобразований, частой смены власти после 

Н. С. Хрущева (без череды имен); 

      • по вопросам учителя объяснять причины кризисных явлений в экономике, 

социальной сфере, внешней политике СССР, приведшие к перестроечным процессам, их 

положительные и негативные результаты. 

      Учащиеся должны знать: 

      • имена первых героев космоса, главных исторических персонажей политической 

жизни СССР, имена первых президентов, известных писателей, художников, деятелей 

науки (на основе межпредметных знаний). 

      2-й уровень (см. раздел II). 

Этика 

(1 час в неделю) 

Условия, влияющие на деятельность человека  

Учителю следует быть очень внимательным и предельно точным в отборе материала к 

этим занятиям. Не следует использовать отвлеченные и малодоступные детям примеры, 

необходимо опираться на личный опыт учащихся, конкретные дела и поступки, оценивая 

их с точки зрения нравственных категорий долга, совести, необходимости и т. д. Задача 

учителя заключается в том, чтобы сформировать у учащихся представление о свободе 

личности в собственных 

действиях, поступках, праве выбора своего пути, однако при этих условиях личность 

несет индивидуальную ответственность за собственный выбор. Выбор, в свою очередь, 

происходит под влиянием и с учетом многих факторов: чувства долга, складывающихся 

обстоятельств, общественного мнения, совести и др. 

Темы для изучения и обсуждения 

1. Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на поведение личности. 

2. Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и значение в поведении 

человека, принятии решений. 

3. Свобода выбора, мера ответственности человека за свои поступки. 

4. Что такое мораль и право. История происхождения некоторых правовых 

норм. Взаимосвязь морали и права. 

5. Деяние, направленное против другой личности (ее здоровья, жизни), оскорбление 

чести и достоинства, лишение имущества. Наказание за проступки. 

6. Основные разделы права: семейное право, уголовное право, административное 

право, трудовое право (общее представление). 

7. Ответственность человека за совершенное правонарушение (знакомство с 

отдельными статьями Уголовного, Гражданского кодексов по выбору учителя). 

8. Нравственное и безнравственное поведение человека, группы людей, их 

оценка обществом, государством. 

Семья  

Нередко примеры взаимоотношений в семье для многих учащихся оказываются 

негативными, поэтому следует, не ущемляя чувств детей, показать возможность 
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существования иных отношений для того, чтобы привлечь их внимание к нравственным 

способам построения их будущей семьи. 

Основные задачи данного раздела: 

сформировать представления о проблемах создания и сохранения семьи; 

направить внимание юношей и девушек на понимание и анализ своих чувств и 

желаний относительно понятий (люблю, нравится); 

дать представление о эмоциональных, социальных и психологических аспектах 

проблемы взаимоотношения полов, их нравственно-правовой ответственности; 

дать некоторые практические умения по планированию и ведению семейного 

хозяйства; 

дать представление о приемах (способах) разрешения возможных конфликтов в семье; 

выявить представления учащихся относительно своей будущей семейной роли: муж — 

отец, жена — мать, а также об обязанностях и ответственности каждого члена семьи. 

Этот раздел важен для детей-сирот, так как личного опыта проживания в семье и 

наблюдений за развитием семейных отношений эти учащиеся, как правило, не имеют, и в 

этой связи необходимо использовать большее количество конкретных житейских 

примеров для анализа проблемных ситуаций. 

Темы для изучения и обсуждения (анкетирования перед обсуждением) 

1. Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. Представления о счастье 

у разных людей: работа, семья, достаток. 

Роль мировоззрения человека в формировании представлений о счастье. 

2. Кого и за что можно любить. Восприятие лиц противоположного пола (юноши, 

девушки). Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное 

воплощение. 

3. Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

4. Нравственность и сексуальность. 

5. Почему ссорятся влюбленные. Как прощать обиды, какие проступки 

непростительны для человека. 

6. Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

7. Брак и его мотивы (любовь, общность интересов, взглядов, целей — нравственная 

основа будущего благополучия семьи). 

8. Молодая семья и ее первые шаги в семейной жизни. Помощь и поддержка друг 

друга, терпимость к привычкам и особенностям характера партнера, уважение. 

9. Социальная роль молодоженов. Их обязанности. Взаимопомощь в молодой семье. 
 

10. Что такое материнство, отцовство. Забота о воспитании детей — родительский 

долг. Ответственность молодых родителей за жизнь и здоровье ребенка. Формирование 

общих взглядов на процесс воспитания детей. Воспитание малыша в молодой семье. 

11. Взаимоотношения с родителями, родственниками. Материальная и духовная связь 

с родителями. Влияние опыта прежней жизни супругов на процесс создания новой семьи. 

12. Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи: естественные и 

искусственные, вещизм. Организация и ведение домашнего хозяйства (на примерах 

домоводства). 

13. Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. Нравственные правила общения, 

принятые в семье, в обществе друзей. 

14. Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь окружающих. 

15. Мода: происхождение, история. Знаковая функция моды: определение 

принадлежности к определенному племени, классу, сословию. Ее роль в настоящее время: 

средство самовыражения, средство коммуникации, идентификации, средство 

приобретения общественного статуса. Правильное отношение к моде, свой стиль, 

соответствие материальным возможностям. 
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16. Семейные конфликты. Их происхождение и психологическая основа: неготовность 

(моральная, психологическая) супругов к выполнению своей семейной роли, различие 

взглядов, интересов, привычек, традиций, вмешательство и негативное влияние 

родителей, друзей, отсутствие понимания, взаимопомощи и т. д. 

17. Предотвращение конфликтов, способы их разрешения. 

18. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство 

с положениями Гражданского кодекса: судьба детей, обязанности и права отца и матери 

по отношению к детям, раздел имущества. 

 

География  

(2 часа, из них 1 час дистанционное обучение, 1 час самостоятельное изучение) 

 

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

(коррекционной) школе 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. 

      Учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс 

физической географии» (66 ч), 7 класс — «География России» (66 ч), 8 класс — 

«География материков и океанов» (66 ч), 9  класс — «Наш край» (66 ч). 

      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 
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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) — 18 ч. 

      II. Природные зоны России — 48 ч. 

      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 городов и сел. 

      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 
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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. 

Положение на карте. Границы области, края. Поверхность. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные 

ископаемые нашего края. Почвы нашей местности. 

Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. Реки нашей местности. Пруды, озера, 

каналы. 

Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

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

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

растительного мира. 

Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепления правил 

поведения в природе. Обобщающий урок. 

Животный мир нашей местности (хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

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

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

Заповедники, заказники. 
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Экскурсия для расширения представлений о животном мире (наблюдения за 

сельскохозяйственными животными, зимующими птицами, животными на звероферме и 

т. п.). 

Население нашего края (области). Его состав. 

Общая характеристика хозяйства. 

Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая промышленность. Ближайшее 

промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы. Специализация 

сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и т. п.). 

Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное предприятие. Транспорт 

нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). Перспективы развития 

хозяйства области. Большие и малые города нашей области. Из истории нашего края. 

История возникновения. Первые поселенцы. Откуда произошло название. Основные 

этапы развития. 

Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам. Улицы и площади областного 

(краевого, районного) центра. Церкви, монастыри, мечети. Парки и скверы. 

Экскурсия к культурным и историческим памятникам. 

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

композиторы, артисты, режиссеры). Театры, кинотеатры, клубы. Музеи. 

Экскурсия в музей (краеведческий, художественный, литературный). 

Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные площадки, 

катки). Местные издания: газеты и журналы. 

Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. Магазины, продуктовые 

рынки. 

Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, 

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

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

кухня. 

Наш город (поселок, деревня). 

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

Контрольная работа. Практические работы 

На магнитной карте своей области обозначить условными знаками месторождения 

полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 

животных, отметить заповедные места. 

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

Собрать образцы полезных ископаемых своей местности, образцы почв. 

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

известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Составить альбомы о промышленности и сельском хозяйстве своей местности. 

Учиться фотографировать пейзажи, памятники архитектуры. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Совершать «путешествия» по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.). 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края». 

Оказывать помощь ближайшим хозяйствам. Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края (история). 

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

экологические проблемы (естествознание). Фольклор (музыка). 
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Сфера быта, национальные блюда (домоводство, история). Архитектурные памятники 

(изобразительная деятельность). Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей 

области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

-медицинские учреждения и отделы социальной защиты в своей местности. Учащиеся 

должны уметь: 

-находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и 

карте природных зон); 

-давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

-называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

-правильно вести себя в природе. 

Естествознание  

(2 часа в неделю, из них 1 час дистанционное обучение, 

 1 час на самостоятельное обучение) 

      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» (0—4 классы) и 

«Природоведение» (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 



45 

 

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 тем «Размножение и 

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

      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. 

Человек. Роль и место человека в природе. 

      Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека  

      Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

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

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

чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет  

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

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

      Череп. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

      Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

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

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы 
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      Определение правильной осанки. 

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

ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы (6 ч) 

      Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

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

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

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

      Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 

      Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

      Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

      Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

      Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

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

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

крови по сосудам. Группы крови. 

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

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

      Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

      Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-

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

Наблюдения и практические работы 

      Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. 

      Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

      Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

      Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

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

давления. 

      Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание  

      Значение дыхания для растений, животных, человека. 

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

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

      Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

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

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

      Влияние никотина на органы дыхания. 

      Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

      Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта 
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      Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

      Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение  

      Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 

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

соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

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

печень, кишечник. 

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

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

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

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

разных стран. Культура поведения во время еды. 

      Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек 

на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 

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

      Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение  

      Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

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

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

мочи. 

      Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы 

      Зарисовка почки  в разрезе. 

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

Размножение и развитие  

      Особенности мужского и женского организма. 

      Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

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

планирование семьи). 

      Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

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

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

      Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход 

за новорожденным. 

      Рост и развитие ребенка. 

      Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

      Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

      Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела  

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

пота и жира, терморегуляции. 

      Производные кожи: волосы, ногти. 

      Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 
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      Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

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

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа 

      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок 

кожи. 

Нервная система  

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

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

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

      Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

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

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

      Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств  

      Значение органов чувств у животных и человека. 

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

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

      Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 

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

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

      Охрана всех органов чувств. 

      Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 

      • о влиянии физической нагрузки на организм; 

      • нормы правильного питания; 

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

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

      • меры предупреждения сколиоза; 

      • свою группу крови и резус-фактор; 

      • норму кровяного давления; 

      • состояние своего зрения и слуха; 

      • санитарно-гигиенические правила. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

      • соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

      • измерять температуру тела; 

      • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожога. 

 

Домоводство 

(2 часа в неделю, из них 1 час аудиторная занятость, 1 час самостоятельное изучение) 

      Изменения в жизни нашего общества вызвали необходимость возрождения 

социального статуса семьи, укрепления в ней устойчивых, уважительных семейных 
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отношений. 

      Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. Об 

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

поговорки, загадки. «Строили» дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, старики и 

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

дрова рубить да воду носить. 

      Семейные законы и обязанности были записаны в «Домострое» — своде житейских 

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

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

возродить гражданские чувства и устремления, необходимо возродить устои семьи. 

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

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

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

создающие, стремились стать рачительными хозяевами в своем доме. Несмотря на то что 

эти понятия имеют, казалось бы, частный характер, все же в процессе воспитания 

подрастающего поколения они становятся важными для формирования общественно 

значимой личности. Реализация комплексного подхода к воспитанию нравственных 

свойств личности особенно актуальна в отношении детей и подростков с умственной 

недостаточностью, так как они являются полноправными членами общества и, как все 

граждане, имеют право на создание семьи, воспитание детей, право на личную и частную 

собственность. 

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

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

имеющие необходимых нравственно-этических знаний и практических навыков. А 

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

представления о многих семейных, житейских, бытовых проблемах. Все это способствует 

развитию у детей потребительских черт и иждивенческих наклонностей. Социально-

педагогическая значимость этих проблем подсказывает необходимость введения в 

учебный план специальной (коррекционной) школы VIII вида предмета «Домоводство». 

Задачи предмета — научить детей правилам ведения семейного хозяйства, практическим 

умениям, связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, и заложить 

основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) окружении. 

      Домоводство — прикладная наука. Знания, приобретенные учащимися при изучении 

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

должны найти применение и практическое воплощение на уроках домоводства, которые 

могут быть дополнены и некоторыми элементарными знаниями из физики, химии 

применительно к использованию техники, электроприборов, химических и других 

веществ в быту. 

      Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных детям 

обязанностей и дел, которые на первый взгляд просты, но, когда они сталкиваются с ними 

в быту, это вызывает значительные затруднения. 

      Таким образом, цель предмета «Домоводство» — формирование у учащихся знаний о 

самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым 

умениям и навыкам. Уроки домоводства позволяют применять на практике 

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

ремонту дома, огородничеству и др. 

      Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной 

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

также экскурсии в магазины, предприятия хозяйственного и бытового обслуживания 

демонстрируют образцы поведения человека в труде, учат навыкам общения. Очевидно, 

что ролевые, деловые игры, экскурсии и практические занятия должны включать в себя 

разнообразные упражнения на закрепление правил этического поведения и этикета, 
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способствовать развитию у воспитанников коммуникативных умений, мыслительной 

деятельности, общетрудовых навыков. 

      Учебно-воспитательные задачи на занятиях по домоводству должны решаться в 

конкретных видах деятельности самих учащихся, организованных учителем на доступных 

и понятных для них заданиях и упражнениях. Именно практические упражнения являются 

основным методом обучения учащихся 5—7 классов, тогда как в 8—9 классах 

используются другие дидактические и воспитательные методы. 

      Содержание программы «Домоводство» продолжает образовательные линии, 

заложенные в предмете «Живой мир» (0—4  классы), дополняет сведения по 

природоведению (5 класс) и некоторыми разделами предваряет «Мир истории» (6 класс), 

«Естествознание» (6—9 классы). Программа построена концентрически и представлена 

следующими основными разделами: 

      Дом, семья, семейные отношения. 

      Содержание и уход за городским и сельским жилищем (дачным домом). 

      Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки. 

      Ремонтные работы в доме. 

      Одежда, обувь, белье; уход за ними. 

      Организация питания в семье, кулинарные рецепты, домашние заготовки. 

      Охрана здоровья, признаки болезни, оказание первой помощи. 

      Юноши и девушки — будущие родители; половое воспитание и ролевые функции в 

семье. 

      Ребенок в семье, правила ухода. 

      Планирование и распределение бюджетных средств семьи. 

      Досуг и его организация в семье. 

      Правила этики и этичных отношений в семье и с окружающими людьми. 

      Основные сельскохозяйственные работы в саду и огороде. 

      В программе дается примерный перечень знаний и умений для двух уровней учебных 

возможностей учащихся. Некоторые темы из года в год повторяются по принципу их 

усложнения и дополнения новыми сведениями. Занятия по домоводству следует строить 

не как урок, а как совместное интересное дело, при этом желательно широко использовать 

деловые игры с привлечением материалов из устного народного, прикладного и 

художественного творчества. Занятия (в зависимости от их содержания) должны иметь 

конкретные практические результаты: выглаженные вещи, вскопанная грядка и др. При 

оценке знаний мы рекомендуем руководствоваться итогами практических умений, при 

этом усилия детей надо всячески поощрять, а оценки можно оформлять системой зачетов 

по ряду выполненных действий или итоговых дел по тому или иному разделу. 

      Итогом результатов учебного года может стать праздник, на котором учащиеся 

совместно с учителями и воспитателями показывают свои знания и практические умения 

по домоводству. На таких мероприятиях уместны выставки, конкурсы кулинаров, 

мастеров, «торговые» ряды и многое другое, что может соединить между собой трудовое, 

эстетическое, нравственное воспитание с уроками домоводства, труда, этики, истории и 

других предметов учебного плана. 

      Содержание программы носит ориентировочный характер, поэтому учитель, исходя из 

специфических особенностей региона (климатических, географических, 

этнонациональных и др.), вправе изменять последовательность изучения тех или иных 

тем, дополнять или вносить в них необходимые изменения. Для авторов программы более 

важным является то, чтобы домоводство в школе встало в ряд тех предметов, которые 

комплексно решают основные задачи коррекции (выравнивания) личностного развития 

умственно отсталого подростка, чтобы данный предмет практически подготовил его к 

самостоятельной жизни. 

Я и моя будущая семья (14 ч) 
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      Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень вопросов: хочешь ли ты иметь 

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

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

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

бесед: 

      «Ты — будущая жена, мать». 

       «Ты — будущий муж, отец». 

      Закон о семье, о браке. 

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

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

виноват в сиротстве? 

      Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надомной деятельностью (ремонт, 

шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи) (14 ч) 

      Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих детей. 

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

      Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, распределение обязанностей. 

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

гардероб. 

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

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

контрацепции, консультации медработников). 

Повторение  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны иметь представление: 

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

      Учащиеся должны знать: 

      • главные предпосылки, необходимые для создания семьи; 

      • основы нравственных устоев семьи; 

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

      2-й уровень 

      Учащиеся должны иметь представление о: 

      • семье и браке; 

      • нравственных правилах создания семьи, ее финансового обеспечения; 

      • роли отца и матери в воспитании детей. 

Домашний умелец  — для мальчиков 

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

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

плоскогубцы и др. 

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

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

      Косметический ремонт в доме (повторение). 

Практические работы для девочек  

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

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

изготовление декоративных цветов и др.). 

Практические работы для мальчиков  

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

      Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электролампочек. 

      Санитарно-технические работы. Правила безопасной работы. 

Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе  
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      Перекапывание земли, грядок. Работа в теплице, высадка семян, уход за растениями, 

животными и др. (в соответствии с условиями школы, интерната, детского дома, УВК и 

др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й и 2-й уровни 

      По результатам практических видов деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 

Физическая культура 

(2 часа в неделю, из них 1 час аудиторная занятость, 

 1 час на самостоятельное обучение) 

 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта). 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 специальной (коррекционной) школы 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 
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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 
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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, 
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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 предпубертатном 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 
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приоритетных задач, создавать все необходимые условия для успешного решения этой 

задачи. 

Теоретические сведения 

      Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость 

гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал 

      Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и поворотов. 

Нарушение и восстановление строя в движении. 

      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения 

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

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

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

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

стороны. Соединение разных положений и движений при выполнении различной 

сложности гимнастических комбинаций. 

      Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной 

физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания после 

интенсивной физической нагрузки. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями 

рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев («кошка 

выпустила когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые 

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

упоре лежа с разведенными в стороны пальцами. 

      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

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

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

плечах. 

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

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

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

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

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

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

(концентрация различной продолжительности на статическом напряжении некоторых 

мышечных групп). 

      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с 

отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренного 

сустава. 

      Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; 

потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, 

потряхивания, вибрации и растяжения. 

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 

количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на заданную отметку с 

открытыми глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; 

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

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

15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами 
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      С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, расположенной 

вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля гимнастической палки с 

различными переворачиваниями одной и двумя руками; гимнастическая палка 

вертикально перед собой, хват двумя руками за нижний край гимнастической палки и 

ловля ее. 

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

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

груди. 

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

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

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

плечо параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная 

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

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

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

в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

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

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

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

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

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

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

положений. 

      Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными 

способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через различные 

препятствия. 

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

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

      Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, 

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

поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

      Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 

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

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой 

деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения после трудовой 

деятельности. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

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

учащимся класса. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности человека. 

Практический материал 

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

учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. 

Совершенствование ранее изученных видов ходьбы. 

      Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным 
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бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием 

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

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

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

местности на расстояние до 2500 м. 

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

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

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

способом «перекидной» (для сильных юношей). 

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

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

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

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

места стоя боком по направлению толчка. 

      Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседанием на 

месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание туловища лицом 

вверх, лицом вниз. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

      • как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после окончания 

школы. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

      • бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 800, 

1500 м) на время; 

      • прыгать в длину и высоту с полного разбега; 

      • метать малый мяч на дальность; 

      • толкать ядро с места; 

      • бежать кросс на 2000 м. 

 

 

 

класс Всего часов Легкая  

атлетика 

Гимнастика  Лыжная или 

конькобежная 

подготовка 

игры 

9 68 18 16 18 16 

 

Зимние виды спорта 

Теоретические сведения 

      Практическая значимость зимних видов спорта в профилактике простудных 

заболеваний и гриппа. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал 

      Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвижение в быстром темпе на 

дистанциях 50—60 м (по кругу 200—250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 400—500 м). 

Передвижения на лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на дистанцию до 3 км 

(мальчики). Игры на лыжах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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      Учащиеся должны знать: 

      • виды лыжного спорта; 

      • технику лыжных ходов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять поворот на параллельных лыжах; 

      • проходить в быстром темпе 200—300 м (девочки), 400—500 м (юноши); 

      • преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км (девочки), дистанцию до 4 км (мальчики). 

Коньки 

Теоретические сведения 

      Сведения о технике бега по прямой и повороту. 

Практический материал 

      Повторный бег на дистанциях 200—300 м; бег на дистанцию до 800 м (девочки), на 

дистанцию до 1200 м (мальчики); бег на время на дистанцию до 400 м (девочки), на 

дистанцию до 600 м (мальчики). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные данные о беге на коньках; 

      • допустимую температуру для занятий на открытом воздухе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • пробежать на время дистанцию до 400 м (девочки), дистанцию до 600 м (мальчики). 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

      Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный досуг 

с использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; 

правила судейства. 

Практический материал 

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

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

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха; 

      • правила игры и судейства баскетбола. 

      Учащиеся должны уметь: 

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

      • вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

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

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство 

игры, соревнований. 

Практический материал 

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

снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

волейболу с целью проведения активного отдыха; 
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      • правила игры и судейства волейбола. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять прямой нападающий удар; 

      • блокировать нападающие удары. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения 

      Тактика парных игр. 

Практический материал 

      Совершенствование ранее изученных элементов игры (подачи, удары). Одиночные и 

парные учебные игры. Тактические приемы в парных играх. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила соревнований в парных играх. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • применять изученные элементы в одиночных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

      Индивидуальное мастерство — совершенствование всех приемов игры. Командные 

соревнования — учебные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • наказания при нарушениях правил игры. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять все приемы, изученные ранее. 

 

Сельскохозяйственный труд (профильный труд) 

(9 часов в неделю, из них 5 часов аудиторная занятость,  

4 часа самостоятельное изучение) 

Содержание учебного курса 9 класс состоит из следующих разделов: 

- овощеводство (уборка семенников на семена и овощей) 

- садоводство (выращивание малины и смородины) 

- животноводство (уход и содержание крупного рогатого скота) 

- овощеводство (выращивание рассады в открытом грунте). 

Материал по четвертям распределяется следующим образом: 

1-я учебная четверть 

На вводном занятии необходимо провести инструктаж по технике безопасности, 

определить рабочие места в классе, а также приобрести рабочую одежду, необходимую 

для работы на разных объектах. 

В разделе: «Овощеводство» учащиеся должны получить теоретические знания по 

томатам и огурцам. Они должны знать: 

- признаки поражений овощей вредителями 

- внешний вид томатов и огурцов для питания  

- степень зрелости для получения семян  

- сроки уборки овощей для хранения и переработки 

Уметь: - хранить огурцы и томаты. 

В данном разделе запланированы практические работы: 

1. раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов, 

2. размещение недозрелых плодов для дозревания, 

3. сбор семенных плодов томата, 

4. выборка семян из размягченных плодов, промывка и сушка, 
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5. сбор огурцов-семенников, 

6. размещение семенников в комнатных условиях, 

7. извлечение семян из семенных камер, промывка и просушка. 

В разделе «Садоводство» объектом работы является плодовое дерево. 

Учащиеся должны знать: 

- признаки однолетнего прироста плодового дерева 

- состояние молодых посадок плодового дерева 

- вредителей молодых посадок 

- сроки установки защитных приспособлений 

Уметь:  - проверять состояние молодых посадок 

- выявлять вредителей сада и бороться с ними. 

Практические работы данного раздела: 

1. осмотр молодых посадок 

2. замена погибших деревьев новыми саженцами 

3. рыхление почвы в приствольных кругах 

4. подсыпка почвы в приствольный круг при оголении 

5. проверка подвязки саженцев к кольям 

6. подготовка деревьев к зиме 

7. проверка состояния подвязок. 

Раздел «Животноводство» включает в себя следующие теоретические знания: 

значение летней и осенней пастьбы для животных, правила пастьбы животных и 

обращение с ними. Основным объектом для изучения является теленок. Учащиеся 

должны уметь: правильно пасти животных и умело с ними обращаться.  

Практические работы данного раздела: 

1. выгон телят (овец) на пастбище 

2. маршрут движения на пастбище и обратно 

3. наблюдение за животными во время пастьбы 

4. предотвращение ухода с пастбища 

5. своевременное возвращение в стойло, соблюдая маршрут движения. 

В конце четверти планируется практическая работа по выбору: 

Уборка овощей и картофеля, осенний уход за садом, уборка фермы или пастьба 

животных. 

2-я учебная четверть 

Продолжение изучения раздела «Животноводство», в котором знакомим учащихся с 

производственной санитарией и личной гигиеной доярки. 

В данном разделе учащиеся должны усвоить: 

- основные правила производственной санитарии 

- санитарные требования к содержанию животных 

- личную гигиену и спецодежду доярок 

- значение правил личной гигиены 

- содержание откормочного молодняка 

- нормы и рационы кормления 

- машинное доение коров 

- составные части доильного аппарата. 

Уметь:  - стирать полотенца, халаты и косынки 

- собирать и разбирать доильный аппарат 

- собирать и разбирать пульсатор и коллектор.  

Практические работы: 

1. уборка помещения, где содержится молодняк 

2. подготовка кормов к употреблению 

3. раздача кормов согласно рациону. 
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Планируется экскурсия на молочно-товарную ферму в отделение машинной дойки коров. 

3-я учебная четверть 

Продолжается изучение раздела «Животноводство», изучаются вопросы кормления и 

раздоя новотельной коровы, а также уход за телятами в молочный период, машинное 

доение коровы. Объектами для изучения являются корова и теленок. 

Учащиеся должны узнать: 

- признаки близкого отела коровы 

- кормление коровы накануне отела 

- понятие о раздое коровы 

- кратность доения при раздое 

- молозива и его ценные качества 

- предотвращение воспаления молочной железы 

- первое кормление теленка молозивом 

- составление схемы выпойки теленка 

- уход за посудой, используемой для кормления 

- содержание теленка в молочный период 

- уход за телятами в клетках и станках. 

Учащиеся должны уметь: 

- кормить животных 

- ухаживать за животными 

- собирать и разбирать доильный аппарат  

- доить корову доильным аппаратом.  

Практические работы данного раздела: 

1. кормление коровы накануне отела 

2. постепенный ввод сочных и концентрированных кормов 

3. ежедневный учет молока 

4. контроль за состоянием вымени  

5. продолжительность массажа вымени во время раздоя 

6. отбирание новорожденного теленка 

7. размещение теленка в отдельной клетке 

8. поение молозивом 

9. смена подстилки в клетке, подвязывание пучков соломы 

10.  перевод теленка в групповой станок 

11.  подготовка доильного аппарата к дойке и дойка коров 

12.  частичная разборка, промывка, установка для просушки доильного 

аппарата. 

Раздел «Овощеводство» предусматривает изучение выращивания рассады огурцов 

для теплицы. Объектом работы являются овощи. 

Учащиеся должны знать: 

- сорта и гибриды огурцов для теплицы 

- пчелоопыляемые сорта огурцов 

- сроки посева семян 

- условия для получения здоровой рассады. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно сажать семена овощей 

- правильно ухаживать за рассадой. 

Практические работы данного раздела: 

1. подготовка земляной смеси 

2. подготовка горшков или бумажных стаканов 

3. заполнение стаканов землей и полив 

4. замачивание семян огурца в растворе марганцовки 

5. раскладка семян в горшки и полив 
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6. укрытие пленкой и установка в теплом месте 

7. наблюдение за всходами 

8. установка горшков или стаканов на светлое место 

9. умеренный полив теплой водой, подкормка. 

В разделе «Садоводство» изучается формирование кроны молодого плодового 

дерева. Объектом для изучения служит плодовое дерево. 

Учащиеся должны знать: 

- форму кроны плодового дерева 

- способы обрезки ветвей у дерева 

- влияние обрезки ветвей на урожайность 

- внешние и внутренние ростовые почки 

- инструменты для обрезки древесных ветвей 

- правило безопасного обращения с инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 

- обрезать и укорачивать ветви деревьев 

- формировать крону дерева 

- работать с инструментами. 

В конце четверти планируется самостоятельная работа по выбору: 

1. определение нормы молока для телят 

2. выпойка телят и кормление молоком по схеме 

3. посев семян огурцов на рассаду. 

4-я учебная четверть 

Тема «Овощеводство» и продолжением идет вопрос выращивание огурцов в 

весенней теплице. Объект для изучения – овощи. 

Учащиеся должны знать: 

- виды весенних теплиц 

- способы обеззараживания грунта в теплице 

- подготовка теплицы к новому сезону 

- сроки высадки рассады 

- подкормка органическими и минеральными удобрениями 

- уход за посевами 

- признаки зрелости зеленца. 

Учащиеся должны уметь: 

- выбирать семена для рассады 

- выращивать рассаду овощей 

- поливать и подкармливать рассаду 

- снимать плоды без поражения стебля и листьев 

Практические работы: 

1. оборудование весенней теплицы 

2. установка каркаса и натягивание пленки 

3. посев семян огурца в рядки 

4. систематический полив и подкормка 

5. подсыпка земли с перегноем 

6. удаление боковых побегов 

7. подвязка стеблей. 

Раздел «Животноводство». 

Тема: «машинное доение коров двумя аппаратами». Объект: корова. 

Учащиеся должны знать: 

- подготовка коров к доению 

- перенос аппаратов при доении 

- условия работы с двумя аппаратами. 

Учащиеся должны уметь: 
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- подключать аппарат для доения 

- готовить коров к доению 

- додаивать коров 

 - промывать доильные аппараты. 

Тема: «Пастьба коров». Объект: корова. 

Учащиеся должны знать:  

- виды пастбищ 

- естественные и культурные пастбища 

- травы, полезные травы для коров, ядовитые травы 

- порядок выгона на пастбище, правила пастьбы  

- поение и отдых животных на пастбище. 

Учащиеся должны уметь: 

- выгонять коров из коровника 

- наблюдать за коровами во время пастьбы 

- вести коров к водопою 

- перегонять коров с пастбища к коровнику. 

По окончании четверти по выбору учителя провести практическое повторение:  

1. вскапывание почвы лопатами 

2. уход за садом  

3. посадка овощей и картофеля 

4. уборка коровника и телятника 

5. кормление животных.  

Данная программа способствует профориентации, социальной адаптации, развивает 

умственный и сенсорный потенциал, положительно влияет на развитие личности, 

открывает широкий простор для творческого развития и 

Формы организации учебного процесса – урок, урок - экскурсия, урок - практическая 

работа. 

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Виды и формы контроля: 

       Текущий контроль – осуществляется на уроках в форме: 

а) устного опроса 

б) самостоятельных работ 

в) практических работ 

г) письменных проверочных работ 

д) тестирования. 

Итоговый контроль – осуществляется в форме: 

а) тестирования 

б) программированных заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по триместрам 

и по итогам года. 

Межпредметные связи 

      Русский язык: грамотное оформление заявки на участие в соревнованиях; ведение 

протоколов соревнований. 

      Устная речь: четко и ясно излагать порядок выполнения упражнения; четко и ясно 

произносить команды управления строем. 

      Математика: вычисление размеров спортивных площадок; измерение отрезков, 

ломаной, сторон и углов геометрических фигур различной конфигурации; участие в 

оформлении спортивных площадок, спортивных секторов. 

      Естествознание: знание основных групп мышц человека и упражнения, влияющие на 

их развитие и укрепление; понимать термины гипертрофия и атрофия, гипокинезия и 

гиперкинезия, работоспособность и способы ее повышения. 
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      География: флаги, гербы, спортивная символика стран СНГ и других государств; 

природные, климатические условия различных географических регионов; сложности, 

возникающие из-за специфики географического региона и спортивной и 

соревновательной деятельности; понятие адаптация. 

      История: подвиги советских спортсменов в Великой Отечественной войне; советский 

и российский спорт в укреплении мира и дружбы между государствами 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; •формирование 

нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•развитие трудолюбия,  способности к преодолению трудностей,  целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

•воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; •укрепление 

доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование  осознанного  и уважительного  отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

•формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); -социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); -гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и  муниципальных  школах,  ценности традиционных  российских  

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; -искусство и литература (красота, гармония, 

духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения обучающихся в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

-нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

-социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

-индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

-интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 



68 

 

-социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора; 

-системно-деятельностной организации воспитания-Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями,   иными  

субъектами  воспитания и социализации обращаются к содержанию: -

общеобразовательных дисциплин; -произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 -общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

-в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

обучающихся; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; -в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

-в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Программа   реализуется   в   рамках   урочной,   внеурочной,   внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. Виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное 

развитие, интегрируют все основные виды их деятельности: 

- урочную; 

- внеурочную (культурные практики); 

внешкольную (социальные практики);  

- семейную; 
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-общественно полезную. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на ступени основного  общего образования 

№ 

п/ п 

Основное содержание 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на ступени 

основного  общего 

образования 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени основного общего образования 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная. 
Формы занятий: урок, классный час, система 
мероприятий, направленная на формирование 
представления о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой. 
Ознакомление с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, с обязанностями 
гражданина: экскурсии, путешествия по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского 
и историко - патриотического содержания; экскурсии на 
предприятия, где работают родители обучающихся, 
Праздники труда, проведение субботников. В 1 классе 
реализуется программы кружка «Земля - наш отчий 
дом». Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина чрез 
следующие формы деятельности: участие в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детской 
организацией. Прославление подвига Российских солдат 
-защитников Отечества через участие в просмотрах 
учебных фильмов, проведение бесед о подвигах 
Российской армии, подготовка и проведение игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
Получение первоначального опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми - представителями 
разных народов России в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведении национально-культурных 
праздников. Встречи и беседы с выпускниками школы, 
знакомство с биографиями выпускников, явивших 
собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Традиционные формы работы: реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»; 

проведение классных часов по речевому и 

поведенческому этикету; мероприятия, 

направленные на формирование режима дня 

школьника: зарядка, расписание уроков. 

2 Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

 

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная. 
Формы занятий: формы воспитательных мероприятий, 
направленные на ознакомление с культурными и 
духовными традициями народов России в виде бесед, 
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экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, литературно-музыкальных композициях, 
художественных выставках. Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных 
религиозных организаций путём проведения экскурсий 
в места богослужения, добровольного участия в 
подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями. Участие в 
проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о 
нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать 
опыт ролевого нравственного взаимодействия. 
Ознакомление с основными правилами поведения в 
школе, общественных местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, 
обсуждение ситуации поступков, поведения разных 
людей. 
Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения через программу 
«Добрые дела» через уклад школьной жизни и 
традиционные школьные мероприятия. 
Посильное участие в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся. 
Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье через участие 
в беседах о семье, родителях и прародителях, в процессе 
семейных праздников, творческих проектов, 
раскрывающих историю семьи, укрепляющих 
преемственность между поколениями. Проведение 
праздников: День матери, День пожилого человека. 
Участие в акциях и проектах: «Память», «Поможем 
ветерану», «Милосердие», в акциях, организованных 
общественной организацией Российский Красный крест. 
Проведение уроков по формированию навыков 
участников дорожного движения, тематические встречи 
с инспекторами ГИБДД. Классные часы, тренинги 
«Подадим, друг другу руки», «Идет доброта по земле» и 
т.д. Посещение Центра народного творчества, 
библиотеки, музея, магазина и т.д. Участие в школьных 
и районных мероприятиях: «День учителя», 
«Новогодний карнавал», просмотры кинофильмов для 
детей, несущих в содержании нравственное начало. 

 

3 Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 

жизни 

Виды деятельности: учебная, внеурочная, 
внеклассная. Формы занятий: В процессе изучения 
учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают первоначальные 
представления о роли знаний, труда и значении и 
творчества в жизни человека и общества. 
Участвуют в экскурсиях по микрорайону, посёлку, во 
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время которых знакомятся с различными видами труда, 
различными профессиями. Узнают о профессиях своих 
родителей, проводят презентации «Труд наших 
родных». 
Получают первоначальные навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых экономических игр, проведение 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарка, 
конкурсы, города мастеров). 
Приобретают опыт уважительного и творческого 
отношения к труду (посредством презентации учебных 
и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, представления обучающимся 
возможности творческой инициативы в учебном труде). 
Учатся творчески применять знания, полученные при 
изучении учебных предметов на практике (в рамках 
предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов). Приобретают 
начальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе 
образовательного учреждения и взаимодействующих 
учреждений дополнительного образования (занятие 
народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа творческих и учебно- 
производственных мастерских). 

Приобретают умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома. 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и 
жизни. 

Формирование положительной мотивации к учению 

через создание на уроке ситуации успеха, 

пропаганда достижений учащихся через портфель 

достижений, информация о достижениях учащихся в 

школьной газете, Молнии, Поздравительных 

плакатах, на сайте школы. Работа на уроках по 

формированию общеучебных знаний, умений и 

навыков. Научные недели по различным предметам. 

Работа на базе библиотеки школы. Проведение 

мероприятий различной тематики на базе 

библиотеки СДК. 

4 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная. 
Формы занятий: В процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления 
об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России посредством 
встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной 
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(эстетическое архитектуры, ландшафтного дизайна, парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам. 
Знакомство с фольклором и народными 
художественными промыслами в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок. Обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве 
образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте. Разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами. Обучение видеть прекрасное в 
труде людей. 
Получение первоначального опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности (на уроках 
художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования). Участие вместе с 
родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно - краеведческой деятельности, 
реализация культурно-досуговых программ. 
Получение элементарных представлений о стиле 
одежды как способе 
выражения внутреннего, душевного состояния 
человека. 

 

Для реализации программы мы будим использовать следующие методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Наглядный метод используется во время 

- чтения педагогом рассказов; 

- экскурсий в картинную галерею; 

- наблюдений; 

-показа сказок (педагогом, детьми); 

-рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, 

предметов; -проведения дидактических игр; -экскурсий, 

целевых прогулок; -моделирования сказок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе 

- чтения литературных произведений 

воспитателем; -чтения стихотворений 

детьми, воспитателем; 

-бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов 

воспитателя; -ответов на вопросы педагога, детей; 

-проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры-драматизации и др.); 

- сообщения дополнительного материала воспитателем; 

- загадывания загадок; 

- рассматривания наглядного материала; 
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-рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования 

сказок; -разбора житейских ситуаций; 

-проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

- чтения литературных произведений 

родителями. Практический метод 

используется, когда необходимо -

организовывать продуктивную 

деятельность; 

-провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и 

др.); 

-приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, картофельное 

пюре, овощной суп и др.); 

-оформить коллекцию семян для занятия; 

-организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсы, 

викторины; 

-провести экскурсии различной направленности; -

организовать вечера с родителями, для родителей и 

сверстников; -изготовить с детьми наглядные пособия для 

занятий. Формы работы с детьми. 

-Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. -Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. -

Проведение совместных праздников. 

- Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения. 

-Экскурсии, целевые прогулки (по району, в областной центр). 

- Детская благотворительность. 

-Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

-Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного 

содержания. -Творческие вечера. 

-Организация совместного проживания событий взрослыми и 

детьми. Наименование мероприятий 

1. Этические классные часы. 

2. Встречи с настоятелем храма Николая Чудотворца. 

3. Посещение районного краеведческого музея. 

4. Музейные уроки. 

5. Цикл мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества. 

6. День Матери. 

7. День пожилого человека. 

8. Праздник русских народных ремесел. 

9. Ежегодный фестиваль русских народных традиций «Своеобычие». 
 

10. Смотр строя и песни памяти Денисенко Дениса 

11. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. 

12. Родительский всеобуч «Патриотическое воспитание молодежи», «Воспитание 

толерантности обучающихся», «Я - гражданин России». 

13. Организация и проведение конкурсов патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». 

14. Проведение спортивно-оздоровительных игр и соревнований. 

15. Организация и проведение внешкольных мероприятий, выпусков школьной газеты. 

16. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

школьников. 
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17. Организация экскурсий по культурным центрам района, области. 

18. Проведение заседаний методического объединения и открытых уроков, мероприятий 

по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию для 

специалистов различных уровней 

19. Разработка сценариев диспутов по духовно-нравственной и гражданско-

патриотической тематике для старшеклассников. 

20. Разработка и внедрение в образовательный процесс сценариев деловых игр по 

экологическому, правовому воспитанию, культуре поведения. 

21. Формирование научно-информационной и методической базы по вопросам духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся для использования 

в учебно-воспитательном процессе. 

22. Изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей, классных 

руководителей по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

-Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний, организации всеобуча для родителей. 

-Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционные 

ярмарки талантов, театральные постановки к Новому году, общешкольные туристические 

слёты). -Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Управляющего совета, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности: Формы работы с родителями: 

- родительские собрания на духовно-нравственные 

темы; -лекторий для родителей; 

-открытые показы воспитательно-образовательного 

процесса; -вечера вопросов и ответов; 

-проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с 

использованием ТОО); -факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование 

и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье; -индивидуальные консультации специалистов; 

-наглядные  виды работы:   информационные  стенды  для  родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

-экскурсии; 

- визиты домой; 

- ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания; 

-индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития 

ребенка); 

- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей. 
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Планируемые результаты духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; -элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; -

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; -любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; -уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; -различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: -

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; -элементарные представления об 

основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; -умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; -первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; -бережное отношение к растениям и 

животным. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным 

творчеством; -стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Актуальность программы 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор 

здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 

общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 

Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое 

состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях 

конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной 

степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся, приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя 

результаты медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что 

из года в год растет количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая 

динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболевания обучающихся, мы пришли к 

выводу, что в последние годы возросло количество детей с нарушениями нервной 

системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата. Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за 

счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение 

нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены: 

1. Уровень учебной нагрузки на организм обучающихся. 

2. Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3. Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4. Уровень психологической помощи обучающимся. 

5. Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся существенное 

влияние оказывают многие негативные явления окружающей действительности: снижение 

уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение 

экологической обстановки, освоение многих новшеств, включаемых в содержание 

образования (трудоемкие процессы, требующие больших физических затрат). 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее - Программа) в соответствии с определением ФГОС - комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
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психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: -неблагоприятные 

экологические, социальные и экономические условия; -факторы риска, имеющие место в 

школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и 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 ребенка в семье и школе. При выборе стратегии реализации 

настоящей Программы учитываются психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону актуального 

развития, целевые программы, существующие в школе, богатый опыт по данной 

проблеме, существующий в школе Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни -необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Основная цель настоящей Программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. Задачи Программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; -сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; -дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
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возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения 

в экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы реализации программы: Первый этап: анализ состояния и планирование 

работы по данному направлению: -организация режима дня детей, их нагрузок, питания, 

физкультурно-оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

-выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

-создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. Второй этап: 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

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

-приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно- 
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методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; Третий этап: 

-реализация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни всем направлениям образовательного и воспитательного процесса; 

-мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Участники Программы: 

-обучающиеся; 
-классные руководители; 

-учителя - предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.);  

Содержание Программы 

Основополагающие приоритеты Программы следующие: 

Здоровый ребенок - практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный   подход   -   основное   средство оздоровительно- 

развивающей работы с обучающимися. 

В основу Программы положены принципы: 

актуальности 

Он отражает насущные  проблемы,  связанные  со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; доступности 

В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для 

усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования драматических сцен. положительного ориентирования 

В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с 

точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация 

данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

последовательности 

Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления; 

системности 

Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

сознательности и активности 

Направлен на повышение активности обучающихся в вопросах здоровья, что 

возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жизни. 

Основные направления, формы и методы реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической    безопасности   человека   и    природы.    Формируется   личный опыт 



81 

 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. Формируемые ценности: природа, 

здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; -

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; -организация 

физкультурно-оздоровительной работы; -реализация дополнительных образовательных 

курсов; -организация работы с родителями (законными представителями). 

В школе создана экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура: -

состояние и содержание здания и помещений школы соответствуют экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

-в школе есть столовая, а также помещения для хранения и приготовления пищи; 

 -организовано качественного горячего питания обучающихся; 

-физкультурный зал, спортплощадки оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

-Безопасная инфраструктура ОУ 

-Организация физкультурно-оздоровительной работы 

-Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

- Работа с родителями (законными представителями) 
 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

-медицинский кабинет отсутствует, но помощь оказывает медицинский работник ФАПа 

на основании договора. 

-наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры). Ответственность и контроль за 

реализацию этого направления возлагаются на администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); -строгое 

соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
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здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; -

организацию  динамических  перемен,   физкультминуток  на  уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

-организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; -

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 
 

Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся:  

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; -

высокий уровень сплочения детского коллектива; 
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-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и 

ЗОЖ. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

Планируемые личностные результаты обучения: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; -

элементарные  представления  о  взаимообусловленности  физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1.Результаты  участия  в  конкурсах  экологической  направленности  (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность  личностного  заинтересованного   отношения  к   своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности. 

6.  Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

7.Охват горячим питанием обучающихся школы. 

8. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8. Сформированность    личностного    отрицательного    отношения    к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

10.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 
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2.5.Программа внеурочной деятельности 

 

Программа разрабатывалась с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается общеобразовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

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

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и       основное      назначение   внеурочной деятельности  заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного 

времени. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

•творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; 

• позитивного отношения к окружающей действительности; 

• социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; 

• профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 

обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. Основные задачи: 

•коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

•развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

•развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

•формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

•формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга 

общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

•развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 

людям; •развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
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Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Базовые   национальные   ценности   российского   общества:   патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. Формы 

организации внеурочной деятельности: 1. экскурсии, 

2. кружки, секции, 

3. соревнования, 4. праздники, 
 

5. общественно полезные практики, 

6. смотры-конкурсы, викторины, 

7. беседы, 

8. фестивали, 

9. игры и т.д. 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры, эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

-готовность    следовать    этическим    нормам    поведения    в    повседневной    жизни и 

профессиональной деятельности; готовность к реализации дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; -понимание 

красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-принятие и освоение различных социальных ролей; 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

-владение навыками коммуникации        и       принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

 -способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 
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-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующий нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо систематическое повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38,43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18,19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственно развития, воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Составной частью содержания деятельности школы по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию и обучающихся является деятельность школы по повышению 

педагогической культуры родителей, и реализуется она через родительский лекторий, 

родительские собрания общешкольные и классные, индивидуальные консультации с 

разными специалистами и учителями, классными руководителями. Общешкольные 

родительские собрания проводятся 2 раза в год, классные родительские собрания - 4 раза 

в год, индивидуальное консультирование специалистов еженедельно. Формы проведения 

работы с родителями также являются: родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинары, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Основные направления повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

1. Обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных 

дел в школе, в классах, формирование образовательного запроса. 

2. Единство требований педагога и родителей к учебно - воспитательному процессу. 



87 

 

3 Согласованность и скоординированность действий педагогов и родителей. 

4 Единодушие в представлении конечного результата (т.е. родители знают, каким хотят 

видеть своего ребенка, и их предполагаемый образ должен совпадать с образом ученика, 

спроектированным педагогами). 

5 Распределение ответственности за конечный результат совместного педагогического 

воздействия. Поддержание атмосферы добродушия, взаимоуважения, сочувствия в 

классном обществе. 

 
 

III Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения. 

Индивидуальный учебный план, содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, должен соответствовать особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

В учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения 

на единицу обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки    учебного плана, являются 

следующие документы: 
1. Федерального  Закона РФ  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  от 

21.12.2012. 
2. Постановления Правительства РФ №1015 от 30.08.2013 года  «Об утверждении порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам».  
3. Санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.2. №2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. СаНПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 г. № 26 "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». 

5. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п        «Об 

утверждении учебных  планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 6. Базисного  учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

(Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г.   № 29 /2065 –п. 
 7. Устава МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа»  
8. Коллегиального заключения центральной и  психолого-медико-педагогической 

комиссий  Белгородской области. 

9. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией И.М. Бгажноковой, М. «Просвещение», 2013 г. 

10. Локальных актов МОУ «Зинаидинская основная общеобразовательная школа». 
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Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения 

в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, 

состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в 

обществе и интеграции их в него.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией Бгажноковой,  рекомендаций индивидуальной программы  реабилитации 

инвалида, заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 

В работе с этой категорией детей лежат общедидактические принципы: 

индивидуальный и дифференцированный подход, наглядность, доступность, принцип 

интегрированного обучения. Не следует опираться на принцип обучаемости глубоко 

отсталого ребенка грамоте, счету и другим предметам, т.к. его продвижение по этому пути 

весьма затруднено, а создавать наиболее оптимальные условия для развития 

коммуникативных и социальных навыков (речь, игра, самообслуживание, нормы 

элементарного социального поведения и др.). 

 

Целью программы является включение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в специально организованную образовательно-

развивающую среду, организация своевременного квалифицированного обучения детей, 

учитывающего их психофизические и возрастные особенности и направленного на 

преодоление дефектов развития, адекватное включение их в окружающую социальную 

среду. 

Данная программа предусматривает решения следующих задач: 

- организация качественной  коррекционно–реабилитационной работы с обучающимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья  обучающихся на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ; 

Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план   предусматривает продолжительность обучения – 

1 год. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими в образовательном учреждении. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, продолжительность урока- 40 мин. 

Индивидуальный учебный план составлен на основе Примерного учебного плана 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Индивидуальный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам. 

Индивидуальный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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Индивидуальный учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные 

занятия. 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом особенностей познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, направлен на 

разностороннее развитие личности ребенка, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое физическое 

воспитание. Образовательный процесс содержит материал, помогающий воспитанникам 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

  Основными целями адаптированного образования  является формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, стране, семье, формирования здорового образа жизни. 
 Особенностью учебного плана  является то, что учебные предметы решают, в 

основном, общеразвивающие,  социокультурные и практические задачи с особенностями 

умственного и физического развития детей. 
Основными задачами начального  и основного образования являются: 

-формирование основ элементарных знаний в таких  образовательных областях, как «Язык 

и речь», «Математика», Физическая культура»,  «Естествознание», «Обществознание», 

«Технология». 
В соответствии ст.79 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»   обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья имеют право   на получения   образования,  

для которых создаются специальные условия. 

Индивидуальный учебный план включает в себя федеральный компонент, 

(предметы и количество часов, рекомендованные Министерством образования РФ, 

которые не подлежат изменению, содержание этих предметов ребенок должен освоить 

обязательно). 

В соответствии с заключением центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии, физических и умственных способностей скорректирован индивидуальный 

учебный план. 

Образовательная область «Язык и речь» представлена предметами «Русский 

язык», «Чтение».  

Содержание обучения русскому языку в учреждении строится на новых принципах 

коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на 

развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает 

самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно 

освоить логику построения языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения 

грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов речи, 

расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках 

русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для обучающихся речевой 

негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, приблизить обучающихся к знаниям 

о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах 

доступных литературных жанров. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика», 

который является одним из ведущих предметов, основная цель  которого способствовать 

социальной реабилитации и адаптации в современном обществе. Процесс обучения 
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математике неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История 

Отечества», «Этика», «География». "История Отечества" преемственно продолжает "Мир 

истории", формирует систему знаний о самых значительных исторических событиях в 

становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 

новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при 

умственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не 

позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как 

государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, общественный 

уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории способствует 

воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому использованию примеров из 

истории региона, формированию простейших обществоведческих представлений: о 

религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, 

культурных достижениях общества и др. "География" - элементарный курс физической 

географии России и зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей 

сформировать доступные представления о физической, социально - экономической 

географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, 

хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии 

отводится изучению родного края, природоохранной деятельности, что существенно 

дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому 

воспитанию. Обучение ведется в очной форме по индивидуальному плану обучения на 

дому, с использованием дистанционных образовательных технологий на базе ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат». 

Образовательная область «Естествознание»  представлена предметом 

«Естествознание», обучение ведется в очной форме по индивидуальному плану обучения 

на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий на базе ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат». 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится 

на основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических 

функций, расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 

Так же, как и все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают 

осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у обучающихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Естествознание тесно примыкает к домоводству и различным профилям трудового 

обучения, в частности фермерского дела, отраслей сельского хозяйства: растениеводство, 

животноводство, огородничество и др. 

Образовательная область «Технология» представлена предметами «Домоводство» 

и «Сельскохозяйственный труд» (профильный труд). 

 «Домоводство» в большей мере соответствует задачам трудового обучения и 

социального воспитания, оно позволяет поэтапно   формировать навыки по ведению 

домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные 

умения из других учебных предметов, заложить основы экономического хозяйствования в 

семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход 

за больными и мн. др. В процессе обучения предмета «Сельскохозяйственный труд» 

(профильный труд) учащийся научится углубить и конкретизировать знания о значении 

животноводства, формировать знания и умения по уходу за животными. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», который направлен на коррекцию психофизического развития 
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обучающихся, выполняет развивающую функцию, включает (для основной группы 

обучающихся) элементы спортивной подготовки и национальных видов спорта. 

В соответствии с договором о сотрудничестве с МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» осуществляется коррекционная 

– развивающая работа и психолого-педагогическая помощь. На коррекционные 

индивидуальные занятия проходят во вторую половину дня. Их продолжительность 15 - 

25 мин. 

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития ученика  требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие 

коммуникативных умений, навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно - поведенческих и других свойств 

психики. 

  Основное адаптированное  образование имеет практическую направленность.  Принцип  

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

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

помочь ребенку стать полезным обществу. Поэтому в учебный план индивидуального 

обучения включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, 

наиболее важные для развития и коррекции познавательной  деятельности,  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  В этой части особое внимание уделяется  развитию связной  устной и письменной 

речи, усвоению элементарных основ математики, предметов естествоведческого цикла. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется предметами, неразрывных 

по содержанию с учетом принципа преемственности начального специального 

(коррекционного) образования.  

Индивидуальный учебный план (недельный) 

по адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  

на 2018-2019 учебный год 

для обучающегося  9 класса  

Тимофеенко Артура Георгиевича  

 

№

 

п

/

п 

Образова- 

тельные области 

Учебные предметы Аудиторная 

занятость 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

Дистанцио

нное 

обучение 

всего 

Федеральный компонент 

1 Язык и речь Русский язык   2 1  3 

Чтение    2 2  4 

2 Математика Математика  2 2  4 

3 Обществознание История России 1 1  2 

Этика  1   1 

География  1 1 2 

4 Естествознание Естествознание  1 1 2 

5 Технология Домоводство 1 1  2 

6 Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1  2 
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Региональный (национальный) компонент 

1 Технология Сельскохозяйственн

ый труд 

(профильный труд) 

5 4  9 

2 Физическая 

культура 

Физическая культура  1  1 

ИТОГО 15 15 2 32 

  Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

32 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

 IX 

Логопедическая коррекция 1 

Занятия с педагогом-психологом (по 

договору) 
1 

 

 

 

Законный представитель  _____________ /Бурая Л.А. 

 

 

3.2.Система условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Для успешной реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ 

«Зинаидинская основная общеобразовательная школа» созданы кадровые, финансово-

экономические, материально-технические условия. 

На основании договора о сотрудничестве с МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» организовано коррекционное – 

развивающее. Учебные предметы ведут учителя МОУ «Зинаидинская основная 

общеобразовательная школа»  

 Финансово-экономические условия 

Финансирование реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

осуществляется в полном объеме за счет региональных, федеральных средств 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечают как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим материально 

техническое обеспечение процесса освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы соответствуют специфическим требованиям стандарта 

к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 
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4) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

5) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

6) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), соответствуют общим требованиям. 

Важным условием реализации является возможность беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МОУ ««Зинаидинская основная общеобразовательная школа». 

С этой целью территория и здание образовательной организации должны отвечать 

требованиям безбарьерной среды. 

Организация временного режима обучения 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в индивидуальном учебном 

плане, его готовности к нахождению с учителем. 

Продолжительность специально организованного занятия/урока с обучающимися 

определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к образованию. 

Программно-методическое обеспечение: 

-учебно-методический комплект и рабочие программы по учебным предметам; 

-диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога; 
- цифровые образовательные ресурсы.
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