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1. Общие положения. 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ г. Керчи РК  
«Школа №26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева» (далее - АООП) образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными     нарушения     развития     
-    это    общеобразовательная    программа, адаптированная для этой категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 
АООП. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП МБОУ г.Керчи РК «Школа №26 им. Героя Советского Союза 
Д.Т. Доева», а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП МБОУ г.Керчи РК «Школа №26 им. Героя Советского Союза Д.Т. Доева», систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 
- программы отдельных учебных предметов, коррекционно- развивающие занятия; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
- программу коррекционной работы с обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 2); 

- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации АООП МБОУ г.Керчи РК «Школа № 26 им. Героя 
Советского Союза Д.Т. Доева ». 

Организационный раздел включает: 
- учебный план; 
- систему специальных условий реализации основной образовательной -программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (вариант 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 
достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 
индивидуализируется,  К  которой  может  быть  создано  несколько  учебных  планов,  в  том  
числе  индивидуальные учебные планы (ИУП),  учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Нормативно - правовые документы для разработки АООП для 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 2). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ г. Керчи РК 

«Школа №26 им. Героя Советского Союза Д.Т. Доева» для обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 7, ст. 66, пп.10,11; 

 Конституцией РФ, ст. 43; 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 "Об образовании в 
Республике Крым", пункт 12 статьи 5; 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования. (в ред. 
Приказов Минобрнауки РФ № 164 от 03.06.2008, № 320 от 31.08.2009 , № 427 от 
19.10.2009 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 
29/2065- п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии"; 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных организаций для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и классов коррекционной направленности 

общеобразовательных организаций (письмо Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 18.08.2014 № 01-14/836); 

 Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы, 
разработанные в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 
стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью. 

 Методические рекомендации «Об организации обучения по медицинским 
показаниям по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому и в медицинской организации» письмо МОНМ РК от 
01.09.2015 № 01-14/2546. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией И.М.Бгажноковой . Москва: Просвещение , 2010 г.-290 стр. 

 Устава МБОУ г. Керчи РК «Школа № 26 им. Героя Советского Союза Д.Т. Доева»; 

 Положения «Об организации обучения на дому» (приказ № 250 от 10.09.15) 

В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут 
быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, реализуется в 
форме обучения на дому, при создании специальных условий. 

2.1.2. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
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множественными нарушениями развития — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП МБОУ 
г.Кечи РК «Школа №26 им. Героя Советского Союза Д.Т. Доева» предусматривает 
решение следующих основных задач: 
- овладение обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 
жизненных компетенций; 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 
- достижение   планируемых результатов освоения АООП образования    
обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей; 

 
 

2.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное 
и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 
выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 
осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью 
выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень  
сформированности той или иной психической функции, практического навыка может 
быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, 
памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 
компонентов речи: фонетико- фонематического, лексического и грамматического. У 
детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 
невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 
ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 
плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 
предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 
отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 
наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 
используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание 
обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, 
отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 
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отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 
запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо 

нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 
условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 
коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 
психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 
деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 
действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 
детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, 
пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, 
подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 
деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются 
трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 
самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят 
от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 
гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 
знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 
постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 
говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 
представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 
явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. 
Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в 
совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует 
значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество 
поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или 

физическом. 
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 
сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и 
в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 
этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 
отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 
спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 
коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 
и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 
непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 
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программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика 
эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 
проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 
процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние 
в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

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

 

2.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 
как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 
функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 
спектра и эмоционально- волевой сферы или другими нарушениями, различное 
сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее 
характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 
потребности в специальных условиях, три условные группы, каждая из которых 
включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 
невозможности овладения средствами речи. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 
степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 
умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 
способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 
адаптации.  Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 
взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 
обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 
интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 
удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки 
для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 
предметно- практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 
проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 
стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 
проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 
недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 
физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 
удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 
окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 
организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 
обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 
самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 
Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 
рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 
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условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 
индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 
моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 
проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 
движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 
стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 
описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 
форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 
владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 
потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 
развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и 
не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не 
владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов,  
графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора 
слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав 
предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также 
неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, 
препятствуют выполнению действия как целого. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 
потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 
развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 
таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 
способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных 
жизненных задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 
реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 
нарушениями психофизического развития. К ним относятся: время начала образования, 
содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 
организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 
образовательном процессе. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 
его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с 
этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 
собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся Программы по 2-му 
варианту является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 
максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 
возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь 
общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного 
опыта и повседневных социальных контактов. 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения АООП, 
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программа направлена на формирование 2-х групп результатов: личностных и 

предметных. 
Предметные результаты освоения АООП. 

Предметные результаты освоения АООП планируются с учетом индивидуальных 
возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также 
специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов и 
заносятся в программу. 

 

Язык и речь 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 
решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 
значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 
способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются два 
раздела: 

1. Русский язык. 
2. Чтение. 
Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, которыми 

должны овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в 

зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение 
программным материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает 
уменьшенный объем обязательных умений. 

                                                                                2.2.1. Русский язык 

Предусматривает овладение элементарными знаниями, умениями по грамматике 
для приобретения практических навыков устной и письменной речи. Основными 
задачами курса являются: 

1. Учить детей писать грамотно, разборчиво, аккуратно, в соответствии с ранее 
усвоенными знаниями по грамматике и правописанию. 

2. Учить детей правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи. 

3. Учить анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 
элементарный языковой материал. 

 Корректировать недостатки мыслительных процессов, развивать 
внимание, восприятие, память, воображение, формировать нравственно- волевые качества. 

4. Воспитывать самостоятельность и уверенность, чувства
 ответственности, дисциплинированности, трудолюбия. 

При изучении темы предмета у учащихся 5—9 классов формируются следующие 
умения: 
 определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о 
ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы 
(основная мысль); 
 выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 
предложении текста; 
 выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда 
предложенных учителем; 
 определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 
закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 
 выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с 
другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, 
текстовые синонимы, наречия и др.; 



11 

 

 отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами 
рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 
 подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 
 с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: 
исправлять нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном 
употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в 
неверном использовании языковых средств связи. 

 

2.2.2. Чтение 

Чтение – основа всей учебной деятельности. Чтение формирует конкретные понятия 
и представления ребенка по любому предмету при дальнейшем обучении в школе. 

В процессе чтения у детей развивается речь, обогащается и активизируется 
словарный запас, вырабатывает умение четко и ясно выражать свои мысли в устной 
форме. Расширяется и углубляется кругозор ребенка, обогащаются его знания и эмоции. 
Посредством чтения книги усиливается воспитательное воздействие на ребенка. Уроки 
чтения в нашей школе выполняют функцию коррекции недостатков: исправляется 
произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется память, 
сглаживаются некоторые дефекты логического мышления в установлении причинно- 

следственной зависимости явлений и событий. 
Основной целью предмета «Чтение» - учить детей читать доступный их пониманию 

текст вслух и молча, осмысленно воспринимать прочитанное. 
Для достижения этих целей необходимо выработать у умственно отсталых 

обучающихся умений: 
 совершенствовать навыки правильного, выразительного чтения целым словом при 
соблюдении интонационных пауз; 
 учить усваивать содержание читаемого в процессе анализа; 
 передавать содержание прочитанного по вопросам; 
 учить выделять в тексте главных действующих лиц, оценивать их поступки; 
 работать с иллюстративным материалом как эффективным
 средством познавательной деятельности; 
 корректировать устную речь обучающихся в процессе систематической работы, 
направленной на понимание содержания произведений; 
 активизировать словарь обучающихся; 
 расширять опыт межличностного общения со сверстниками; 
 воспитывать любовь к родному слову через художественные
 произведения литературы. 

 

2.2.3. Математика 

 

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 
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отношения в современном обществе. 
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. 

Геометрический материал изучается во всех классах — с 5-го по 9-й. Для его 
изучения выделяется 1 ч в неделю. 

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. 

Основные требования к умениям учащихся 

1- й уровень 

• читать, записывать, вести счет, сравнивать, округлять до указанного разряда числа 
в пределах 1 000 000; 

• выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000 000; 

• устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000; 

• устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в 
пределах 1 000 000; 

• письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без 

перехода и с переходом через 3—4 десятичных разряда; 
• письменно выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, 
деление четырехзначного числа на однозначное; 
• устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 1—2 единицами стоимости, длины, массы; 
• осуществлять проверку выполнения всех арифметических действий (в том числе с 

помощью микрокалькулятора); 
• получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 
• находить одну, несколько частей числа (двумя действиями); 
• читать, записывать десятичные дроби; 
• решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей 
числа; на зависимость между временем, скоростью и расстоянием; 
• решать задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 
• определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 
• чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга; 
• практически пользоваться масштабом 2:1, 10:1, 100:1; 
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• строить и измерять углы с помощью транспортира; 
• чертить высоты в треугольниках; 
• вычислять периметр многоугольника. 
2- й уровень 

• читать, записывать числа в пределах 1 000 000 (с помощью учителя); 
• выделять классы и разряды в числах в пределах миллиона (с  помощью учителя); 
• устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000; 

• письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без 
перехода 

и с переходом в 1—2 десятичных разряда (с помощью учителя); 
• письменно   выполнять   умножение   и   деление   чисел   в пределах  10 000 на 

однозначное 

число; 
• устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении 1—2 единицами стоимости, длины, массы (с помощью учителя); 
• осуществлять проверку выполнения сложения и вычитания с помощью 
микрокалькулятора; 
• получать, читать и записывать смешанные числа; 
• находить одну часть числа; 
• читать и записывать десятичные дроби; 
• решать простые арифметические задачи на нахождение одной части числа; на 
зависимость между временем, скоростью и расстоянием; 
• решать составные арифметические задачи в 2 действия; 
• определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 
• чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя); 
• вычислять периметр многоугольника. 

 

2.2.4. История отечества 

 

Структурным принципом построения программы явился линейно- 

концентрический 

принцип. Он дает возможность широко использовать меж предметные связи истории с 
географией, естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важно умение учителя 
переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из других предметных областей, создавать 
иллюстративные образы (примеры) для преодоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с 
тем учителю необходимо помнить о том, что описательность и образность сведений исторического 
содержания не должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Детей 
необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связывать их с 
развитием опыта человека с учетом временных векторов смены цивилизаций на Земле.  

Программа по истории включает: 
8 класс — «История Отечества» (Российская империя XVII — начала XX в.), 2 ч в 

неделю; 
9 класс — «История Отечества» («Новейшая история России с начала XX в. до 

начала XXI в.»), 2 ч в неделю. 
После завершения изучения базового курса «История Отечества» в учебном плане 

для 

6 (11)—11 (12) классов обозначен предмет «История и этнокультура родного 
края», разрабатывающийся в регионе. Такой предмет позволит обобщить и логически 
завершить систему общественно-исторических знаний, более углубленно представить 
историю малой родины, культуру населяющих ее народов и национальностей, их связи с 
общей историей и судьбой России. 

В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» положено научное 
исследование Л. В. Смирновой, которая выявила, что представления об окружающем мире и 
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сведения исторического содержания (до начала обучения) у учащихся 5—6 классов носят 
разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в 
которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, области, не представляют 
состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, 
что такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие понятия. 

При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими 
задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению и других 

принципов: 
- цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в 

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

- экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным 
оценкам, нравственным категориям; 

объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании 
исторических фактов. 

Большие разделы, охватывающие определенный этап истории, завершаются 
сведениями из области культуры, науки и искусства. В программу включены требования для 
примерной оценки и контроля знаний учащихся с учетом их разноуровневых возможностей. 
Перечень требований не предполагает их безусловного использования в качестве инструмента 
аттестации учащихся или педагогов со стороны администрации. Они в основном направлены на 
ориентацию учителя в программном материале и определяют то, что желательно и важно не 
упустить при обучении истории разных групп детей. Поэтому требования выступают в качестве 
методического самоконтроля, так как есть опасность, что учитель истории, не имеющий 
дефектологического образования, может завысить уровень требований к учащимся, а 
дефектолог, не являющийся историком, может недооценить смысловые компоненты 

программы. 
 

 

 

2.2.5. Этика 

Рабочая программа по предмету «Этика» составлена на основе образовательной 
программы для дошкольников "Этика", автор Казанджан Т.А. и учитывает возрастные и 
психофизические особенности развития детей с умеренной умственной отсталостью. 
Программа рассчитана на 34 учебных часа в год 1 час в неделю. 
Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- развитие умения адаптироваться к людям, взаимодействовать с ними; 
- воспитание основных коммуникативных качеств и навыков; 
- развитие умения сочувствовать людям, сопереживать людям, животным, окружающим 

предметам, растениям; 
- закрепление навыков поведения в общественных местах, 
- обогащение и активизация словаря детей; 
- поиск путей сотрудничества с родителями воспитанников для достижения результатов 

работы по данной программе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- способность представлять свои действия в воображаемой ситуации; 
- правильное отношение к соблюдению и нарушению общечеловеческих норм и принципов 

морали; 
- положительное представление о себе, в которое входят наличие определенных моральных 
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качеств и общая положительная самооценка; 
- доброжелательное отношений к сверстникам, родителям, другим взрослым, уважение их 

прав и интересов. 
 

 

2.2.6. География. 
 

Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов, 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. 

Изучение курса «География материков и океанов» (8 класс) позволяет 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. 

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. 

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. 
 

2.2.7. Естествознание 

             Обучающиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 
некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 
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приспособленности животных к условиям их жизни. 
В связи с тем, что учащимся специальной школе не доступен высокий уровень обобщения 

учебного материала, общие особенности классов животных, их систематика изучаются 
достаточно поверхностно. Формируются лишь основы систематики животных, этому 
посвящены отдельные уроки, направленные на сравнение групп животных. 

Обучающиеся должны знать: 

основные отличия животных от растений; 
•  признаки сходства и различия между изученными группами животных; 
•  общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 
•  места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 
• названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 
особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 
животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

    • основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 
животными (известными учащимся). 

Обучающиеся должны уметь: 

•  узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, 
живых объектах); 

•  кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 
животных; 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 
приспособления к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

• проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными 
(для сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 
имеющимися у детей дома; 

• рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 
 

2.2.8. Домоводство. 
 

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. 

 «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 
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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. 

Обучающиеся должны овладеть основными умениями выполнять доступные бытовые 
поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома. 

- Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 
стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

- Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-

бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 
- Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 
- Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 
 

2.2.9. Физическая культура. 
 

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. Результатами освоения учебного 
предмета являются: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений. 

- Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 
сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

- Освоение двигательных навыков, последовательности движений,
 развитие координационных способностей. 

- Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 
выносливости. 

- Умение радоваться успехам. 
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной

 активностью, самостоятельностью и независимостью. 
- Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др. 
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. 
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У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, 
дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. 

Конкретными учебными и коррекционно- воспитательными задачами физического 
воспитания 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. 

                   Программа по физкультуре для 8—9 классов структурно состоит из следующих 
разделов: теоретические сведения, дыхательные упражнения, гимнастика для глаз, рук. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 
корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. На 
занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 
Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки 
в пространстве. Несмотря на трудность усвоения пространственно- двигательных упражнений, 
они должны быть обязательным элементом каждого урока. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 
воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду 
с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных 
положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы 
туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, 
дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 
выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель 
должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением 
исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 
выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе 
есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, 
моторики, осанки и др. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений 
помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках труда 
— правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 
нарушениями точности движений учащихся в программу включены также упражнения с 
предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

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, прыжки, метание. Занятия 
легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как 
правильная ходьба и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование 
должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, 
выносливости, быстроты реакции. 
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2.2.10. Коррекционная работа 

 

включает следующие направления: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений;  
- развитие всех видов памяти и внимания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно- 

логического; 
- развитие основных мыслительных операций: умение сравнивать, анализировать; 

выделять сходство и различие понятий, умение работать по инструкциям, алгоритму; 
- планировать деятельность;  

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца, формирование адекватности 
чувств, формирование умения анализировать свою деятельность; 

- коррекция развития речи: монологической речи; диалогической, обогащение словаря. 
Основной формой организации трудового обучения обучающихся является учебное 

занятие. Учебное занятие в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему 
предъявляются такие же требования, как к любому уроку по общеобразовательным предметам. 

 Требования, предъявляемые к учебному занятию: Целенаправленность занятий. 
Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия. 

Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный процесс, 
поэтому каждое занятие должно иметь четко выраженную структуру, или 

дидактические этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление, 
подведение итогов). Структура занятия зависит от содержания учебного материала, 
педагогических целей и организационных условий. 

Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного 
материала. 

Рациональное использование учебного времени. Индивидуальный подход в обучении. 
Типы занятий. 
 Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у обучающихся 
доступных трудовых знаний. 

 Комплексные практические работы 

Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых 
решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение известных ранее знаний 
учащихся путем применения их при выполнении трудовых заданий, формируется комплекс 
трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая заключительным 
контролем результатов работы), усваиваются новые трудовые приемы и приобретаются навыки 
выполнения трудовых операций. 

Изучение тем учебных предметов, объединенных в данной рабочей программе, 
опирается на такие учебные дисциплины, как математика, биология, изобразительное 
искусство, естествознание, письмо и развитие речи и другие. Таким образом, при изучении 
учебного материала осуществляется меж предметная интеграция. 

Технологии обучения: игровые моменты, релаксационные упражнения, лабораторные 
работы, элементы программированного обучения, беседа. 

Курс обучения в рамках данной программы направлен на достижение целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного, деятельностного подходов к трудовому обучению. 
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2.2. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

                    При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 
психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 
психофизического развития ребенка в процессе выполнения речевых, предметных действий, 
графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 
жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. 
При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 
ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 
основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 
невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 
физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 
«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

 

 

Динамика развития 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 
области должно создавать основу для корректировки программы, конкретизации содержания 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 
сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 
обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. На основе итоговой 
характеристики составляется программа на следующий учебный период. 

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 
предмету, включенному в программу обучающегося, а анализ результатов позволяет оценить 
динамику развития его жизненной компетенции. Для оценки результатов развития жизненной 
компетенции обучающегося используется метод экспертной группы (на междисциплинарной 
основе). Экспертная группа объединяет представителей всех заинтересованных участников 
образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. 
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 
сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его 
развития в повседневной жизни. Результаты анализа представлены в удобной и понятной всем 
членам группы форме оценки, характеризующей личный уровень жизненной компетенции. 

 
3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности 
у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
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• умение выполнять инструкции педагога; 
• использование по назначению учебных материалов; 
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 
3. Формирование умения выполнять задание: 
• в течение определенного периода времени, 
• от начала до конца, 
• с заданными качественными параметрами. 
 Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

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

т.д. 
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 
как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 
организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 
 

3.2. Программы учебных предметов 
 

3.2.1. Русский язык 

 

Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без 
освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 
взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов 
при обучении русскому языку детей с умственной недостаточностью. Работа над усвоением 
грамматических категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она 
реализуется в процессе формирования собственно речевых умений и навыков. Большое 
значение приобретает не столько запоминание грамматической теории и орфографических 
правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме. 
Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и 

твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и 
гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной 
функции этих звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости 
произносительных навыков, интонационной выразительности устного высказывания. 

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают 
однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне 
слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным 
грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому 
значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание 
учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на лексемы, сходные 
по звучанию, но разные по значению (глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на 
составление и употребление слов с различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — 

домик, дом — домище), на использование слова в контексте художественного образа 
(солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для выражения мысли, их 
применению в предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации 
грамматических и семантических признаков, что создает условия для предупреждения ошибок 
в смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например 
существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление 
глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

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

смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — 
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прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), 
умению использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и 
конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять образные средства языка, 
способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 
реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить непохожие 
по структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 
художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию 
предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают за изменением 
смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на 
другое, учатся выражать одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, 
упражняются в чтении и составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную 
речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) 
старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы 
программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 
монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения 
учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень 
осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности 
основные законы структурирования текста. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется 
проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. Отработанный на уроках 
грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках.  

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых 
изменений в содержании грамматического и орфографического материала для более 
адекватного приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется 
значению языковых единиц, их правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает 
необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм подчиняется единому 
принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции 
(безударные гласные под ударением, сомнительные согласные перед гласными). Большую роль 
в систематизации знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач 
приобретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным 
написанием орфограмм во всех родственных словах. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 
обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены 
в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из 
названных тем. 

 

3.2.2. Чтение 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, 
правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план 
произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться 
эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание 
образного языка литературного текста, на использование таких выразительных средств, как 
тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под наблюдением 
учителя). 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе 
выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 
предусматривается последовательное углубление умений учащихся анализировать 
прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, 
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устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она 
реализуется в произведении. К указанному разделу также представлен перечень возможных 
требований к уровню усвоения читательских умений. 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 
поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 
умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно 
отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже понимают содержание 
текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа 
чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у учащихся чтения про 
себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 
построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 
является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое 
значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не 
только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 
драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 
выборочно, от лица различных героев произведения, активно используя лексику и образные 
выражения текста. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 
восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 
комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет 
учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Начиная с 8 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. 
Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 
монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, 
творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя основным 
положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с 
биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, 
отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры народного 
творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок 
(волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, 
троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, 
стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять 
характерные черты литературного героя, понимать юмор как способ выражения авторского 
замысла, овладевать средствами выразительности чтения. С 8 класса вводится чтение статей 
периодической печати. 

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в 
составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 
 

3.2.3. Математика 

 

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. 

 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 
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вычислений, особенно деления, в последующих 8— 9 классах. 
Геометрический материал изучается во всех классах — с 5-го по 9-й. Для его изучения 

выделяется 1 ч в неделю. 
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. 

 

 

 

3.2.4. История отечества 

            

В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» положено научное 
исследование Л. В. Смирновой, которая выявила, что представления об окружающем мире и 
сведения исторического содержания (до начала обучения) у учащихся 5—6 классов носят 
разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в 
которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, области, не представляют 
состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, что 
такое кочевой или оседлый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие понятия. 

При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими 
задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению и других 

принципов: 
- цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в 

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

- экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональным 
оценкам, нравственным категориям; 

- объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании 
исторических фактов. 

История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. Понятие 
о тезках. Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена России (2—3 примера). История 
фамилии.  Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о   семье. 
Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о родословной. Понятия: 
поколение, предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии.  Твоя  биография. Дом, в 
котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). Кто и когда 
построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, моей школы. 
Местность, где мы живем (город, село). Название местности, происхождение названия. 
Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. Национальный 

состав. Основные занятия жителей края, города. 
Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный 

состав страны. Республика в составе РФ. Главный город страны. Понятие о государственных 
символах: Государственные герб, флаг, гимн. Руководство страны, республики. Понятие о 
большой и малой родине. Соседние государства. Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. 
Луна. 
Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент. 
Большие разделы, охватывающие определенный этап истории, завершаются 

сведениями из области культуры, науки и искусства. В программу включены требования для 
примерной оценки и контроля знаний учащихся с учетом их разноуровневых возможностей. 
Перечень требований не предполагает их безусловного использования в качестве инструмента 
аттестации учащихся или педагогов со стороны администрации. Они в основном направлены на 
ориентацию учителя в программном материале и определяют то, что желательно и важно не 
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упустить при обучении истории разных групп детей. Поэтому требования выступают в качестве 
методического самоконтроля, так как есть опасность, что учитель истории, не имеющий 
дефектологического образования, может завысить уровень требований к учащимся, а 
дефектолог, не являющийся историком, может недооценить смысловые компоненты 
программы. 

 
 

3.2.5. Этика 

 

Значение вежливых слов. Для чего нужны вежливые, добрые слова? Что значит быть 
вежливым? Вежливые слова на каждый день. 

Игры: "Вежливые жмурки", "Слово на ладошке» "Волшебная шкатулка; "Словарь 
добрых слов и выражений"; "Запрещенное движение". 

Произведения для чтения: стихи С.Погореловского, И. Пивоварова ("Доброй ночи"; 
"Ослик"), "Волшебное слово"; В. Осеевой, "Простите"; В. Юсупова. 

Понятие "семья". Состав семьи. Отношения в семье. У всех ли людей есть родители, 
семьи? Хорошо или плохо, что у человека есть семья? Зачем человеку семья? Как относятся к 
своим детям родители? А дети к родителям? Забота о близких. 

Игра-драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Этюд "Бабушка заболела". Инсценировка "Бабушка и внук"; Игра "Бабушкины 

ладони". 
Произведения для чтения: "Разбитая ваза; "Лег Сережа на кровать...";, ";Сыновья"; В. 

Осеевой. 
Здоровое тело. Чистота - залог здоровья. Опрятность, внешний вид, уход за одеждой и 

обувью. Игра "Зеркало". 
Произведения для чтения: "Две неряхи"; Л. Киселевой, "Лягушка в зеркале"; Д. Биссет, 

«50 уроков здоровья для больших и маленьких» Н. Коростелева. 
Здоровый образ жизни. Движение – жизнь. Надо ли делать зарядку? Занятия 

физкультурой и спортом - основа хорошего здоровья. 
Подвижные игры: «Добрый зонтик», «Воробьи и машина», «Поезд», «Самолеты», 

«Птички летают». 
Мультфильм из серии «38 попугаев» - «Зарядка для хвоста». 
Если ты заболел? Бой с простудой. Травма. Как ее избежать? Береги ноги и руки.  
Произведения для чтения: «50 уроков здоровья для больших и маленьких» Н. 

Коростелева. 
Где мы сталкиваемся с эмоциями? «Полезные и вредные» чувства. Способы выражения 

чувств. 
Умеют ли руки разговаривать? Выразительные жесты - помощники общения. 

Уместность использования движений и жестов при общении. Жест и его значение. 
Многозначность жеста. 

Игры "Где мы были, вам не скажем, а что делали, - покажем", "Расскажи стихи 
руками", этюды "Кузнечик", Вкусные конфеты". Игра-инсценировка "Мишка и зайка". 

Я и другой. Мы - разные. Все люди разные, но права у всех одинаковые. 
Игры "Поварята, "Волшебный цветок", "Волшебники", "Мы - разные". Упражнение 

"Спиной к друг другу". Игра-драматизация "Сказка наоборот". 
Произведения для чтения: "Маленький великан"; Э. Мошковской, "Цветик- 

семицветик"; В. Катаева, "Рыжий город"; Г. Юдина. 
Взаимоотношения. Доброжелательное отношение к людям и друг к другу. Почему со 

мной не играют другие дети? Что такое дружба. Кого можно назвать другом? Пословицы, 
поговорки о дружбе. 

Игры: "Я и мои друзья". Игра-драматизация "Три товарища"; А. Осеевой. Этюд 
"Котята". 
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Рисование "Мой лучший друг", "Кого из сказочных героев ты выбрал бы в друзья", 
"Подарок моему другу". 

Произведения для чтения: стихотворение Л. Кузьминой "Дом с колокольчиком", 
"Жадина"; Я. Акима. 

Комплименты. Дразнилки. Словесный бой с теми, кто дразнится, обзывается. Что такое 
комплимент? Учимся делать комплименты. 

Игры: "Позови соседа ласково, "Скажи ласковое слово соседу". 
Про слово "надо". Выделение норм взаимодействия человека с человеком. Соблюдение 

правил, договоренностей. «Надо» в школе: 
- поведение на уроке перемене, 
- подготовка уроков; 
- порядок в тетради и портфеле и др. 
- отношения с учителем и другими людьми. 
Мы живем среди людей. Хорошие манеры помогают нам жить в согласии. Учимся 

общаться с незнакомыми людьми. 
Я - пешеход. Части улицы (тротуар, проезжая часть). Светофор, кому он нужен. 

Правила поведения на улице. Поездка в автобусе, правила поведения. 
Поведение в общественных местах (магазин, аптека, почта, поликлиника, 

парикмахерская). 
Игры: «Помоги Буратино» (ориентация на улице), «Мы едем, едем, едем…». 
Правила общения по телефону. Правила обращения за помощью к службам «01», «02», 

«03». 

Упражнения "Беседа по телефону", «Ошиблись номером». 
Произведения для чтения: «Телефон» К. И. Чуковский. 
Экскурсии: поездка в транспорте, посещение поликлиники, почты, парикмахерской. 
Кто живет рядом с нами. Домашние животные и птицы. Взрослые животные и их 

детеныши. Бережное отношение к животным, уход за ними. 
Игры: "Расскажи о животных, которые живут в твоем доме", "Чудесный мешочек";, 

";Найди и назови", "Кто где живет", "Кто как кричит"; «На бабушкином дворе», «На птичьем 
дворе». 

Произведения для чтения: загадки о домашних животных и птицах, «Петушок с 
семьей», «Коровка» К. Ушинского, сказки о домашних животных. 

Красота в человеке. Культура внешнего вида. Красота души. Доброта, честность, 
смелость - проявление красоты души. Человек узнается по его делам. 

Игры: "Ступеньки доброты", "Хрустальный башмачок". Упражнения "Передача тепла", 
"Цепочка доброты", "Пирамида любви". Игра-драматизация "Узнай себя". 

Сами творим красоту. Изготовление поделок для друзей. 
Серия занятий, на которых присутствуют родители, участвуют вместе с детьми. День 

матери. Встречаем Новый год! Праздник 8 Марта. 
 

 

3.2.6. География 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 
выполнить ученикам, указаны меж предметные связи, а также сформулированы основные 
требования к знаниям и умениям учащихся. 

Основной материал посвящен изучению географии своей страны.  

Программа  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 России необходимо констатировать новые национально- 
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территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 
населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки, малых 
городов и сел. 
 

3.2.7. Естествознание  
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и 
домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего 
скелета). Черви 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль 
дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 
заболеваниями.  

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 
Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, 
приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). 
Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 
Внешнее строение, образ жизни, питание. 

Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового 
шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 
меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 
сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 
система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование 
и охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы. 
Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 
Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

лягушки. 
Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размноже-

ние пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 
Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 
строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 
Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 
Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей 

(голубь, воробей). 
Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 
Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца. 
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Млекопитающие или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 
условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых 
детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, 
дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение грызунов в 
природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, 
черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение 
зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид 

и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 
некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 
зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 
значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных 
животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая 
свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. 
Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные 
сельскохозяйственные животные — свинья, северный олень. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. 
Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 
Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее 

— на фермах и летнее — на пастбищах. 
Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят. 
Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. 
Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 
Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. 
Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 
Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 
Приматы. Общая характеристика. 
Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 
исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 
домашними. 

Экскурсия, практическая работа.  на любой животноводческой ферме, расположенной вблизи 
школы: участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

 

3.2.8. Домоводство 

Программа построена концентрически и представлена следующими основными 
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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 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. 

 

 
 

3.2.9. Физическая культура 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 
упражнений. 

Одной из главных причин, затрудняющих формирование у детей с ограниченными 
возможностями здоровья двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, 
накладывающие отрицательный отпечаток не только на физическое развитие, но и на 
социализацию личности, на развитие познавательной и трудовой деятельности, социально- 

трудовую адаптацию по окончании школы. У многих учащихся младших классов нарушено 
общее физическое развитие, и поэтому физическое воспитание при обучении на дому должно 
носить коррекционную и оздоровительную направленность. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическое воспитание. 
Правила поведения на уроке физического воспитания. Правила предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 
с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения. Развитие координации: 
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, туловища (в положениях 

лѐжа, сидя); комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
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последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 
опоре с фиксацией равновесия; упражнения для плечевого пояса и рук; для туловища. 

Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); подтягивание стоя и лѐжа; 
отжимание, лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 
из разных исходных положений. 

Развитие силовых способностей: передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из исходного положения 
сидя и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 
в вертикальную цель и на дальность. 

Коррекционно-развивающие упражнения. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

 

3.3. Программа коррекционных курсов  
 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

Предлагаемая программа направлена на обеспечение полноценного психического и 
личностного развития ребенка с особыми образовательными потребностями, расширение 
психосоциальной и эмоциональной компетенции. Обучающийся получает и закрепляет 
определенный сенсорный опыт; самостоятельно учится применять освоенные способы 
действий на более трудном содержании; у него формируются представления, которые при 
получении непосредственного чувственного опыта, обогащении впечатлениями приобретают 
обобщенный характер, выражаются в элементарных суждениях. Одновременно у школьника 
развивается тонкая моторика руки; расширяется поле восприятия; складываются временные и 
пространственные ориентировки, что повышает возможность формирования у него 
практических навыков и умений и способствует более полному овладению разными видами 
деятельности. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 
систематическое воздействие на различные анализаторы, коррекция отдельных сторон 
психической деятельности и личностной сферы, формирование социально приемлемых форм 
поведения. 

Программно-методический материал состоит из 4 разделов: «Развитие пространственно-

временных представлений.», «Развитие мелкой моторики», «Сенсорное развитие», 
«Эмоциональное развитие», «Формирование элементарного представления об окружающем 
мире». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 
Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 
ощущений ребенка, стимуляцию активности. Ребенок учится не только распознавать свои 
ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 
ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально- техническое оснащение, 
включающее: объемные предметы различной величины, веса и цветов, игрушки, пластилин, 
бумага, карандаши, конструктор, «шумящие коробочки», пазлы, карточки с сюжетными 
картинками, цветные мелки, картонные геометрические фигуры, картонные куклы с набором 
одежды, цветные карточки, сюжетные картинки, баночки с едой различных вкусов. 
Примерное содержание коррекционных занятий. Развитие мелкой моторики. 

Раскладывание предметов, рисование различных линий и точек, нанизывание бусин, 
составление цепочек, пальчиковая гимнастика, раскладывание мелких предметов. 
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Развитие пространственно-временных представлений. 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза. Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Составление 
целого из частей. Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 
(ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве: 
вверху – внизу, над – под, справа – слева.Сутки. Части суток. Обозначение в речи временных 
представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Понятия «сегодня», 
«завтра», «вчера». Неделя. Порядок дней недели. 
Сенсорное развитие. 

Восприятие цвета, оттенков, величины, деление фигур и предметов на 2-4 равные части. 
Составление фигур и предметов, конструирование предметов из геометрических фигур. 
Эмоциональное развитие. 

Чувства: обида, страх, гнев, агрессия. Развитие коммуникативных умений. Занятия с 
элементами арт-терапии. 
Формирование элементарного представления об окружающем мире. 

Определение отдельных предметов одежды, посуды, игрушек, мебели и т.д. Узнавать на 
картинках знакомых животных и птиц; 
 
 

3.4.  Программа формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 

 

Цель и задачи программы реализуются в ходе коррекционных занятий, а также в 
рамках внеурочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 
природе. Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

- формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 
двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 
психофизических особенностей; 

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

- формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 
обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 
инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 
реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 
 

3.5. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося направлена на обеспечение 
конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных представителей) 
обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа включает консультации, беседы и 
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другие мероприятия, направленные на: 
- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 
- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка; 
- обеспечение участия семьи в реализации программы ; 
- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации; 
- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

программы и результатах ее освоения; 
- индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 
образовательных потребностях ребенка. 

- индивидуальные консультации родителей со специалистами; 
- посещение родителями уроков/занятий в организации; 
- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной 

организации; 

- организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 
программы и результатах ее освоения; 

- личные встречи, беседы; 
- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях 

- привлечение родителей к планированию мероприятий. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (далее – учебный план) 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. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 
может включать как один, так и несколько учебных планов. Индивидуальный учебный план, 

разрабатываемый образовательной организацией на основе АООП, содержащий предметные 
области, предметы и коррекционные занятия, которые соответствуют особым образовательным 
возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 
включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Учебный план МБОУ г.Керчи РК «Школа №26 им. Героя Советского Союза Д.Т. Доева», 

реализующей вариант 2 АООП, включает: 
 Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений и внеурочная деятельность не учитывается при объеме финансирования. 

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный учебный план 
для варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью ФК ГОС. 

При организации образования  индивидуальная недельная нагрузка обучающегося на 
дому по медицинским показаниям может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного 
плана организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого 
обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и 
коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных 
учебных планах объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 
возможностей и особенностей развития обучающихся. Для детей, особые образовательные 
потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, 
учебная нагрузка формируется следующим образом: увеличивается количество часов 
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коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах 
максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок 
индивидуально с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 
индивидуальных занятий не должна превышать 30 мин. 

Курсы коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные занятия по 
развитию психических и сенсорных процессов) являются основой для развития жизненных 
компетенций. 

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных 
занятий при обучении на дому, их количественное соотношение может осуществляться 
образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся 
с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической 
комиссии. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 
психофизического состояния ребенка от 25- 30 минут. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели для обучающихся остальных классов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель.  
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Примерный годовой учебный план  
МБОУ г. Керчи РК  

«Школа №26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
вариант 2 

Предметная 
область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

8 

 

9 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речь. Русский язык  
 

Чтение 

 

136 

 

136 

 

           136 

 

136 

 

2. Математика Математика  136 

 

136 

 

    

3. Обществознание    

  История Отечества 68 68 

 Этика 34 34 

 География 68 68 

4. Естествознание Естествознание 68 68 

5. Профильный 

труд 

Домоводство 340 408 

6.Физическая 

культура 

Физическая культура 68 68 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
1088 1088 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

68 68 

 

Внеурочная деятельность * 

170 170 

 

Итого финансируется 

476 476 

 

* Внеурочная деятельность организуется на основании заявления родителей (законных 
представителей. 
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Примерный недельный учебный план  
МБОУ г. Керчи РК «Школа №26 имени Героя Советского Союза Д.Т. Доева» для 

учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) вариант 2 

Предметная 
область 

Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

 

8 

 

9 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речь. Русский язык  
Чтение 

 

4 

4 

 

3 

4 

 

2. Математика Математика  4 

 

4 

 

    
3. Обществознание    

 История Отечества 2 2 
 Этика   

 География 1 1 

  2 2 

4. Естествознание Естествознание 2 2 

5. Профильный 

труд 

Домоводство 10 12 

6.Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
33 33 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

2 2 

 

Внеурочная деятельность * 

5 5 

 

Итого финансируется 

14 14 

 

* Внеурочная деятельность организуется на основании заявления родителей (законных 
представителей. 
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4.1. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 
 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают 
систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально- техническому 
обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования. 

 

4.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

 

Образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими работниками 
с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики. Уровень 
квалификации работников образовательной организации, реализующей вариант 2 АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей  должности. 

В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 
профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере 
коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав специалистов 
(учитель-дефектолог, педагог-психолог), компетентных в понимании особых образовательных 
потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить психолого-педагогическую и 
социальную поддержку. 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог должны иметь квалификацию/степень не ниже 
бакалавра, предусматривающую получение высшего профессионального образования: 

- по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование; 
- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки по направлению специальное (дефектологическое) образование 
(степень/квалификация бакалавр). 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 
умственной отсталостью, должны владеть методами командной работы. 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на всех 
этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка АРП, ее 
реализация и анализ результатов обучения. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

- наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 
житейского опыта; 

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 
обучающимся; 

- знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 
теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, формирование 
практических умений проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

- наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 
понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходимых для жизни 
в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально 
возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 
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при определении содержания и методов коррекционной работы; 
- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к адекватной 

оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 
- наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 
- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 
социальные контакты; 

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 
семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

- умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 
расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 
обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов 
развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

- наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы с 
родителями обучающихся. 
 

4.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 
бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФК ГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 
ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать 
образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать 
реализацию обязательной части адаптированной программы и коррекционных занятий 
участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы 
и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью             
(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже установленных 
нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 
                    

 

4.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и особым 
образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, материально 
техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать 
специфическим требованиям стандарта к: 

- организации временного режима обучения; 
- организации учебного места обучающихся; 
- средствам обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к 

образованию; 
- специальным учебным материалам, отвечающим особым образовательным 
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потребностям обучающихся; 
 - информационно-методическому обеспечению образования. 
 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 
актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 
образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка. 

Учебный день включает в себя индивидуальные и коррекционные занятия, а также 
перерывы. Обучение и воспитание происходит как в ходе занятий, так и во время другой 
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня, согласно расписания
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