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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Право на качественное образование – одно из самых значительных прав человека 

современности. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 5) каждый человек имеет право на образование. В 

связи с этим, образование для всех членов общества должно быть, безусловно, доступно и все 

должны иметь равные права для его получения, в том числе и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от состояния их здоровья. 

 В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989) и «Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993) каждому ребенку гарантировано право 

на развитие, воспитание и образование в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

Положения, отраженные в Программе, распространяются на детей с тяжелой умственной 

отсталостью. 

Данная образовательная Программа составлена с учетом современных требований к 

образовательному процессу. Основой для её разработки являются следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065 – П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2); 

 Устав краевого  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2» утвержденного приказом Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края от 28 октября 2015 

г. № 1831; 

 Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:         

5 – 9 кл.: В 2 сб. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. 

   Программа составлена с учетом особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.  

 Программа является локальным нормативным документом, определяющим содержание 

обучения и воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по  
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коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, их 

социально-психологической реабилитации для создания условий последующего их образования. 

Переработка адаптированной образовательной программы, внесение корректив в её 

содержание производится в связи с выходом в свет новых нормативно-правовых документов по 

специальному образованию, Базисного плана, в случае изменения наименования и Устава школы-

интерната. 

 

1.1.1. Цель реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в начальной школе и направлена на создание условий для 

приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения проблем в процессе образования 

на основе использования собственного и социального опыта; обеспечение целенаправленности, 

системности и единства деятельности всего педагогического коллектива в сфере содержания 

образования; обеспечение единства образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-эстетического развития ребенка, как в учебной, так и вне 

учебной деятельности.  

Цель реализации адаптированной образовательной программы – установление содержания 

образования в школе, развитие личностных способностей ребенка с умственной отсталостью, 

становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых знаний, умений и навыков.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации учреждением адаптированной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- обеспечивать реализацию прав умственно отсталых детей на получение образования в 

соответствии с их потребностями и возможностями; 

- обновлять структуру и содержание образования;  

- развивать практическую направленность адаптированной образовательной программы;  

- ориентировать содержание образования на приобретение обучающимися основных знаний, 

умений и навыков, необходимых в повседневной жизни;  

- обеспечивать доступность получения начального общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы:  

образовательной программы  начального общего образования всеми обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- создавать условия для максимально полной реализации особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей, проживающих в городе Рубцовске, Рубцовском районе и 

районах прилегающих к нему, их развития, обучения, социальной адаптации; 

- проводить всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности умственно 

отсталых обучающихся, воспитанников, выявлять возможности и индивидуальные особенности с 

целью выработки форм и методов организации образовательного процесса; 

- проводить педагогическую и коррекционную работы по общему и речевому развитию 

воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфере, поведения, коррекции основного дефекта на основе развития 

компенсаторных процессов; 

- создавать основы для адаптации учащихся к школе, классу, прививать воспитанникам 

интерес к получению знаний, формировать навыки учебной деятельности, самостоятельности; 
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- создавать условия для сохранения здоровья учащимися за период обучения в школе, 

формировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, использования 

полученных знаний в повседневной жизни; 

- создавать комфортную педагогическую среду для каждого школьника с учетом своеобразия 

его дефекта и личности в целом. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

В  основу  разработки  АОП   обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены следующие  подходы  к  обучению, воспитанию и 

развитию каждого ребенка: 

-  дифференцированный, 

-   деятельностный, 

-  личностно-ориентированный.  

Дифференцированный  подход к построению АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  

в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания образования.  АОП  создавалась  в  

соответствии  с  дифференцированно  сформулированными  требованиями  к:  

― структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной  

психологической  науки, раскрывающих  основные  закономерности  и  структуру  образования  с  

учетом  специфики  развития  личности  обучающегося  с умственной отсталостью.  

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие  

личности  обучающихся  с  умственной отсталостью школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным  

средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является  обучение  как  

процесс  организации познавательной  и  предметно-практической  деятельности  обучающихся,  

обеспечивающий  овладение  ими  содержанием образования.  Реализация  деятельностного  

подхода  в  контексте  разработки  АОП  для  обучающихся начальных классов с умственной 

отсталостью обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и  

поведения,  возможность  их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;   

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые  обеспечивают  не  только  успешное  

усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности;  

- здоровьесберегающая  среда  в  учреждении,  способствующая  сохранению  и  укреплению  

здоровья  всех  участников образовательного процесса. 
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В  основу  адаптированной  образовательной  программы  общего  образования  

обучающихся  с  умственной отсталостью положены следующие принципы:  

-  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования (гуманистический  

характер  образования,  единство образовательного  пространства  на  территории  Российской  

Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность образования,  адаптивность  

системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и 

воспитанников и др.);  

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

-  принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

-  принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,  ориентирующий  

его  на  развитие  личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

-  онтогенетический принцип;  

-  принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность  образования  

обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

-  принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры  

содержания  образования  положено  не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

-  принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в  различные  жизненные  ситуации,  что  обеспечит  готовность  

обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной деятельности в реальном мире. 

 

1.1.3.Общая характеристика АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе: образовательной программе 

начального общего образования (вариант С), обучающийся с умственной отсталостью получает 

образование несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в 

более пролонгированные календарные сроки. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АОП создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К 

адаптированной образовательной программе с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы. 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2» должна обеспечить 

требуемые для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий включения ребенка с умственной 

отсталостью в социальную среду является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной   

образовательной   программы   может   быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Адаптированная образовательная программа: образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

содержит: 

- планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы: 

образовательной программы начального общего образования; 
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- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы; 

- учебный план или несколько учебных планов (в зависимости от формы обучения); 

- программы коррекционных курсов; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности. 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2» обеспечивает требуемые 

для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. АОП включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть АОП 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не 

менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 

общего объема АОП.  

Срок реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью составляет 5 лет.  

Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся.  

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Обучающиеся школы- интерната – умственно отсталые (с нарушением интеллекта) дети. 

Умственная отсталость – необратимое явление связанное с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями 

их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего 

знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное 

влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания - 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 
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понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых 

обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 

своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем 

у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 
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отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. 

У младших школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и 

наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 

задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют 

или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера  школьников с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм 

и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются 

в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 
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1.1.5. Особые образовательные потребности младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями  всей   

психической   деятельности   ребёнка.   При   этом,   несмотря   на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной 

отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся легкой с умственной отсталостью, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции учебной деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП 

Результаты освоения АОП общего образования включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АОП по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения в 

старших классах (9 класс) 

Учебная 

дисциплина 

ЗУНы 

Русский язык: 

письмо и развитие 

речи 

 

знание  значимых  частей  слова  и  их  дифференцировка  по существенным 

признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием  приставок  и  суффиксов  с  опорой  на  схему;  

дифференцировка  слов,  относящихся  к  различным  частям  речи  по 

существенным признакам;  

определение  некоторых  грамматических  признаков  изученных  частей 

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

вопросам учителя;  

нахождение  орфографической  трудности  в  слове  и  решение орографической 

задачи (под руководством учителя);  

пользование  орфографическим  словарем  для  уточнения  написания слова;     

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.;  

установление  смысловых  связей  в  несложных  по  содержанию  и структуре  

предложениях  (не  более  4-5  слов)  по  вопросам учителя, опорной схеме;   

нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  с использованием 

опорных схем; 

составление  предложений  с  однородными  членами  с  опорой  на образец;  

составление  предложений,  разных  по  интонации  с  опорой  на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;  

отбор  фактического  материала,  необходимого  для  раскрытия  темы текста;  

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста;  

оформление всех видов изученных деловых бумаг;  

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо  сочинений-повествований  с  элементами  описания  после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры  

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Русский язык: 

чтение и развитие 

речи 

правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  
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формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью 

учителя);  

составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных 

выражений;  

выразительно читать прозаические и  

поэтические произведения после предварительной подготовки; 

знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений; 

самостоятельно читать произведения  

художественной литературы, статьи из  

периодической печати с их последующимобсуждением. 

Математика  

 

знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 
знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 
знать числовой ряд чисел в пределах  

1 000 000; 

знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного па-

раллелепипеда; 

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 
цилиндра, конуса; 

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

выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными 
при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

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

выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 
выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 
находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту); 

решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 

арифметических действия; 
вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

различать геометрические фигуры и тела; 
строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 
применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач. 

Естествознание 

(биология) 

обобщенные представления и  

«предпонятия» об объектах неживой и живой природе, организме человека;  

осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в 

организме человека;  

знать способы самонаблюдения, 

описания своего состояния, самочувствия;  

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их 

для объяснения новых ситуаций; 

объяснять происходящие явления и  

описывать состояние объекта и его изменение в неживой и живой природе, в 

организме человека;пользоваться дополнительными  
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источниками информации, в том числе ЭОР (интернет, компьютерные учебно-

развивающие программы, электронные справочники);  

описывать состояние функционирования  

органов, их систем, всего организма (у меня колет в области сердца, когда я 

поднимаю портфель);  

самостоятельно или при минимальной  

предварительной (ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с 

изученными объектами с учетом имеющихся знаний;  

владеть сформированными знаниями и  

умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях; 

переносить сформированные знания и  

умения в новые ситуации,  

ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной 

предпрофессиональной ориентировки. 

География умение применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 
среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

умения находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 
умения применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 
исторические памятники своей области. 

История 

Отечества 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории; 

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 
результатов, значения; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 
полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание «легенды» исторической карты; 

знание основных терминов-понятий и их определений; 

умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий; 

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать выводы об их значении; 
умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 

умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 
умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями. 
Обществознание знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин; 

представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; знание, что 
собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

знание основных терминов (понятий) и их определений; 
 умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; умение оформлять 

стандартные бланки; 

умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

умение проводить поиск информации в разных источниках. 

Физкультура знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в России; 

представление о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 
выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
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упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета; 

выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

самостоятельно и в группах с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, чередования 
нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; 

знать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 
объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы двигательного 

действия; 
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки правильного исполнения; 

проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное 
судейство; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

знать особенности физической культуры разных народов, связь физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знать подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к 
спортивным традициям своего народа и других народов; 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и 

способы их устранения; 
объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 
пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и 
спортивных игр. 

Музыка и пение понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края 

сформированность элементарных эстетических суждений;эмоциональное 

осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 
способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

сформированность представлений о многофункциональности музыки; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения;  
владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

 (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 
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владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), 
выразительное исполнение песен; 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, 
в том числе и современных электронных; 

наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, 

народных, фортепиано); 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 
речи. 

Профессионально-

трудовое обучение 

 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-
художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно- практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 
поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и 
значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 
овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

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

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 
понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, 
которые особенно нужны обществу. 

 

Социально-бытовая 

ориентировка 

знание о способах хранения и переработки продуктов питания; 

умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 
умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью 
рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение 

морально-этических норм поведения; 
навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т. п.); 

умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, 

покупать лекарства и т.д.; 
умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-

средствами; 

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 
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1.3 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АОП 

 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АОП призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АОП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся.  

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);    

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Оценивание планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы осуществляется в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения 

учебных программ, предъявляемыми программой под ред. Воронковой В.В., на которые 

образовательная организация опиралась при составлении адаптированной образовательной 

программы.  

 

Обязательные  

формы и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая аттестация 

(четверть, год) 

Урочная 

аттестация 

Трудовая 

аттестация 

-устный опрос 

-письменная работа 

-самостоятельная работа 

-диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-диагностическая 

контрольная работа 

-диктанты 

-изложение 

-контроль техники 

чтения 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-трудовая 

практика 

-портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Аттестация осуществляется за каждую четверть и по итогам четвертей за  учебный  год.  

Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  служат результаты  наблюдений  учителя  за  

повседневной  работой  ученика,  устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Оценка устных ответов.   

Устный   опрос  учащихся  является  одним  из  методов  учета  знаний, умений  и  навыков  

учащихся.  При  оценке  устных  ответов  принимается  во внимание: 
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правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об осознанности усвоения 

изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка  «5»  ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  понимание материала,  может  с  

помощью  учителя  обосновать,  самостоятельно сформулировать  ответ,  привести  необходимые  

примеры;  допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка  «4»  ставится,  если  ученик  дает  ответ,  в  целом соответствующий  требованиям  

оценки  «5»,  но  допускает  неточности  в  подтверждении  правил  примерами  и  исправляет  их  с  

помощью  учителя, делает некоторые ошибки в речи. 

Оценка  «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание   и  понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и  последовательно;  допускает  

ряд  ошибок  в  речи;  затрудняется самостоятельно  подтвердить  правила  примерами  и  делает  

это  с  помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание существенной  части  

изученного  материала;  допускает  ошибки  в формулировке правил, искажающие смысл; не 

использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ по письму и развитию речи. 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками.  

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

Оценка  «2»  ставится  за  работу,  в  которой  допущено  шесть  –  восемь ошибок. 

Примерный объем текстов контрольных работ:  

в  VIII –  IX классах  –  75  –  80 слов.  

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. В  письменных  работах  

не  учитываются  одно  –  два  исправления  или одна  пунктуационная  ошибка.  Наличие  двух  

пунктуационных  ошибок  на изученные  правила  или  трех  исправлений  соответствует  одной 

орфографической ошибке. 

Ошибки,  обусловленные  тяжелыми  нарушениями  речи  и  письма, следует  рассматривать  

индивидуально  для  каждого  ученика.  При выставлении  оценки  все  однотипные  

логопедические  ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При  оценке  грамматического  разбора  следует  руководствоваться следующими нормами. 

Оценка  «5»  ставится, если  ученик обнаруживает осознанное  усвоение грамматических  

понятий,  правил  в  процессе  грамматического  разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2  –  3 ошибки. 

Оценка  «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий.  

Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание учебного  материала.  Не  

справляется  с  большинством  грамматических заданий. 

Оценка  «1»  ставится,  если  ученик  не  смог  правильно  выполнить  ни одного задания. 

Оценка письменных работ по математике. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки. 
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Оценка  «3»  ставится,  если  допущены  1  –  2  грубые  ошибки  или  3  –  4 негрубые;  

если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из  двух  составных  

задач,  хотя  и  с  негрубыми  ошибками,  правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка  «2»  ставится,  если  допущены  3  –  4  грубые  ошибки  и  ряд негрубых; 

Если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и выполнено менее половины 

других заданий.  

Оценка  «1»  ставится,  если  допущены  ошибки  в  выполнении  большей части заданий 

Оценка результатов экзаменов 

Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании оценок за 

год, практическую экзаменационную работу и устный ответ. Решающее значение имеет оценка за 

практическую экзаменационную работу. 

Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти 

выпускного класса нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «5» или «4» оценен устный экзаменационный ответ, в оценках. Занесенных в протокол, 

нет «3». 

Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «3» оценен устный ответ или по итогам учебных четвертей в выпускном классе было не 

более двух «3». 

Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «4» или «3» оценен устный экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в протокол, 

нет «2». 

Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена практическая экзаменационная 

работа, на «3» оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей в выпускном классе было 

более двух «3».  

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих образовательную  

деятельность  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями),  

осуществляется  на  основе  интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития  обучающегося  («было»  ―  «стало»)  или  в  сложных  случаях сохранении  

его  психоэмоционального  статуса.   Оценка  результатов деятельности  общеобразовательной  

организации  осуществляется  в  ходе  ее аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  

педагогических  кадров.  Она проводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения 

планируемых результатов освоения АОП с учётом:  

результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня (федерального, регионального, 

краевого);  

условий реализации АОП;  

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая оценочная  

деятельность  образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в частности  отслеживание  

динамики  образовательных  достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
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2.1. Дифференциация умственно отсталых обучающихся по возможностям обучения 

 Система обучения умственно отсталых детей в нашей стране не предусматривает освоение 

ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающимися сверстниками. 

Система общего образования этой категории детей ориентирована на подготовку ребенка к 

самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования умственно 

отсталых детей является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по специальным 

программам и специальными методами обучения.  

 В результате ограниченных возможностей здоровья ребенок не может осваивать основную 

программу уровня образования, соответствующую своему возрасту. Нарушается связь ребенка с 

социумом, культурой, как источником развития. Нарушается связь родителя и ребенка, так как 

взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом передать ребенку с нарушениями в 

развитии тот социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает 

самостоятельно. 

 Низкий уровень познавательных процессов, неумение видеть конкретную цель на уроке, 

неумение анализировать и делать выводы, отсутствие навыков самоконтроля, неумение общаться со 

сверстниками, низкая мотивация обучения - вот далеко не полный перечень проблем, с которыми 

приходиться каждодневно сталкиваться педагогам школы-интерната в работе с такими детьми. И 

как следствие - нелюбовь к процессу учения. 

 Воспитанники школ для обучающихся с умственной отсталостью заметно отличаются по 

обучаемости (восприимчивость к усвоению знаний в процессе учебной деятельности) не только от 

своих сверстников образовательных школ, но и друг от друга по тому, насколько легко, прочно и 

глубоко овладевают новыми знаниями. Даже тот информационный минимум, предусмотренный 

школьной программой, становится для умственно-отсталых школьников отчужденными, 

оторванными от повседневной жизни малозначимыми фактами. 

 Необходимость знаний всех особенностей детей с умственной отсталостью учителями школ 

для обучающихся с умственной отсталостью обязательна при организации образовательного 

процесса. Это позволит им выполнить основные задачи. 

 По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно отсталых учащихся. 

 I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в 

процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они 

не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами 

свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен 

некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь педагога. 

 Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не теряют, могут применять их при 

выполнении аналогичного и сравнительно нового изделия. 

 Учащиеся II группы  достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети 

испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают 

фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики 

снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной 

помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 
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Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми порядка 

действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся знания и умения при выпо лнении 

новых изделий, но, все же, допускают ошибки. 

 К III группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный материал, 

нуждающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, 

что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом 

материале, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять 

материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, 

чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в 

основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. 

Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы 

полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 

Значительная помощь им бывает нужна, главным образом, в начале выполнения задания, после чего 

они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о 

нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения. 

 К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом для обучающихся 

с умственной отсталостью на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении 

дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. 

Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. 

Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. 

Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих 

условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное 

указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими 

как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 

значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной 

школы. Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают, что они не 

могут полностью усвоить программный материал. 

 Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием 

корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше или занять 

более благополучное положение внутри группы. 

 Все ученики, выделенные в четыре группы, нуждаются в дифференцированном подходе в 

процессе фронтального обучения. Достаточно успешное продвижение учащихся I и II группы 

позволяет для решения некоторых задач обучения на разных предметах объединить их в одну 

группу. Эти школьники понимают фронтальное объяснение, обладают определенной 

самостоятельностью при выполнении заданий, могут сами или с незначительной помощью 

осуществлять перенос имеющихся знаний и умений. 

 Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению 

нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить и 

применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике. С этой целью 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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используются методы и приемы обучения в различных модификациях. Большое внимание учителю 

следует уделять продумыванию того, какого характера и какого объема необходима помощь на 

разных этапах усвоения учебного материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета 

имеющихся у умственно отсталых школьников специфических психофизических нарушений, 

проявления которых затрудняют овладение ими знаниями, умениями и навыками, даже в условиях 

специального обучения. 

 С учетом психического недоразвития учащихся базовые учебные действия расцениваются 

применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и потребностей к обучению. Все 

мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка в 

целом, а не на тренировке отдельных функций. Формирование и развитие основных навыков и 

умений ведется по направлениям: 

- моторика (развитие ощущений собственного тела и нормализация тактильной 

чувствительности лежат в основе моторных навыков и рассматриваются как условия развития 

познавательных и социальных задатков ребенка; 

- восприятие (развитие способности ученика воспринимать и интегрировать раздражители, 

обогащая собственные знания, опыт и обеспечивая тем самым свою защищенность); 

- самообслуживание (навыки самообслуживания имеют большое значение для развития); 

- ориентация ученика в окружающем мире (познакомить ребенка с окружающим миром в 

полном объеме и научить способности ориентироваться в нем, правильно воспринимать людей, 

уметь различать, узнавать ситуации и предметы); 

- социальные отношения (помочь ученикам, используя специальные педагогические приемы, 

установить и поддержать контакты с окружающими людьми, находить общий язык с ними); 

- трудовая деятельность (умственно отсталые дети не всегда имеют возможность чем-либо 

заниматься). Основными целями этого направления является попытка побудить ребят к трудовой 

деятельности, развить и скоординировать основные двигательные навыки ребенка и на их основе 

выработать специальные производственные навыки, научить ребенка откладывать свои 

сиюминутные желания и доводить начатое дело до конца. 

 В результате освоения предметного содержания начального образования школ для 

обучающихся с умственной отсталостью учащиеся получают возможность приобрести 

(сформировать) общие учебные умения, навыки, освоить способы деятельности. 

 

2.2.  Программы учебных предметов 

Обучение  в КГБОУ «Рубцовской общеобразовательной школе-интернате № 2»  

осуществляется по программам: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 классы: В 

2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2013, Сб. 1.; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 классы: В 

2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013, Сб. 2. 

 Программы разработаны с учетом особенностей умственного  и речевого развития, а так же 

познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллекта. Каждая программа содержит 

пояснительную записку, раскрывающую основные принципы построения программного материала 

и его цели. Краткое описание предмета по годам обучения, количество годовых и учебных часов. 

Программы включают разноуровневые требования к овладении знаниями и умениями учащимися. 

Программы 8-9 классов: «Русский язык: чтение и развитие речи», «Русский язык: письмо и 

развитие речи», «Математика», «Естествознание (биология)», «География», «История», 

«Обществознание», «Социально-бытовая ориентировка», «Музыка и пение», «Физкультура», 

«Профессионально-трудовое обучение: штукатурно-малярное дело», «Профессионально-трудовое 
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обучение: столярное дело», «Профессионально-трудовое обучение: швейное дело», 

«Профессионально-трудовое обучение: подготовка младшего обслуживающего персонала».  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие личности  учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и учений, который необходим им для социаль-

ной адаптации. 

Содержание обучения, по всем учебным предметам имеют практическую направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современной жизни. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в процессе 

овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий 

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

При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

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

общества. 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

2.3.1.1. Русский язык 

Пояснительная записка 

В школе для умственно отсталых детей в старших (5-9) классах осуществляются задачи, решаемые 

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

Учащиеся должны: 

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

Чтение 

На уроках чтения в 8-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 

что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, 

изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется 

большая методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто 
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отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с 

трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые 

автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать 

их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими 

соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается 

интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических 

функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 8-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 

фонетическому разбору. 

Слово. В 8 классе продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по про-

изношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов)и др. 

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

навыков устной и письменной речи - обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех 

лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности и сложного 

предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме весьма 

ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 

связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные упражнения - ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 
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В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по 

двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, 

квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, 

логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом в начальных классах, хотя 

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

Содержание учебного предмета 

8 класс (3 часа  в неделю) 

Тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

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

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

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

В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова. 

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

Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. 

В. Михалкова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, 

иллюстрирование черт характеровгероев примерами из текста, обоснование своего отношения к дей-

ствующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений 

слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение(один раз в месяц) 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Литература 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», «Запах 

сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

А. Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

Ю. В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня». 

К. Я. Ваншенкт Стихотворения.' 

А. П. Гайдар «Школа». 

С. А. Есенин Стихотворения. 
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Ф. А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

В. А. Каверин «Два капитана». 

А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

Я. М. Рубцов Стихотворения. 

К. М. Симонов Стихотворения. 

А. А. Сурков Стихотворения. 

А. П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

В. М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода». 

 

 9 класс (3 часа в неделю) 

Тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

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

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств 

личности подростка. 

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

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

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

А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Аб-

рамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

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

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение(один раз в неделю) 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

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

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Литература 

А. А. Ахматова Стихотворения. 

А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

В. О. Богомолов «Иван». 

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

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

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

Жюль Берн «Таинственный остров». 

3. Воскресенская «Сердце матери». 



 26 

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

С. А. Есенин Стихотворения. 

М М Зощенко Рассказы. 

Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема». 

К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливы рек», 

«Исаак Левитан», «Приточная трава». 

А. А. Сурков Стихотворения. 

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

М. Н. Цветаева Стихотворения. 

А. П. Чехов «Дом с мезонином». 

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

 

Письмо и развитие речи 

8 класс (4 часа в неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, 

а,но и безсоюзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях 

слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже, правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множе-

ственном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 
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Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в 

качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, нои без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», 

«История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению, 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные 

услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

Словарь 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, демократия, 

демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, клиент, коловорот, 

конституция, континент, кулинария, национальность, образование, операция, отечество, парашют, 

пациент, пианино, почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, 

секретарь, станция, телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, 

электростанция, экскаватор, экспедиция, эскалатор (46 слов). 

 

9 класс (4 часа в неделю) 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

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

Звуки и буквы 

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

и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих 

согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество 

звуков и букв в слове. 

Слово 

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

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на 

согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- 

(бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

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

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 
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Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

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

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов Iи II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного 

и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а,и без союзов, предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

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

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

буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической 

деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Словарь 

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

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, благодаря (чему?), 

буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, 

демократия, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, 

заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, извержение, издательство, излишество, 

изящный, иногородний, инфекция, истязать, исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, 

квалификация, коллега, коллективизация, колония, комиссар, комиссия, компенсация, кооператив, 

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

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

оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, правонарушение, 

прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, 

совершеннолетний, сознательность (92 слов). 

 

2.2.1.2. Математика 

Пояснительная записка 
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Математика  является одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с 

нарушениями интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность 

измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике  должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами. 

В данной  программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

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

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие 

примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, 

списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким 

учащимся следует давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 

материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только 

в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием специальных 

методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем 

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

поражения не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному 

предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно. Такие ученики должны 

заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим советом 

школы. 

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

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

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями 

должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными 

пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности 

в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. 

Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти 
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вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой 

учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. 

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

разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они осоз-

наны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает постоянно 

повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, чтобы сво-

евременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание приемов 

письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках 

математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении ариф-

метических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего разви-

тия умственно отсталого школьника. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), 

свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 

преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. 

п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно 

способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в 

дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления 

в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме - в 9 классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, единицах 

измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 

площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических 

работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель 

единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, 

соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 
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Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления 

и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так 

как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, 

уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 

индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом 

учебника. 

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

классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

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

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих 

приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 

учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Оп-

ределять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного 

характера. 

Геометрический материал изучается на уроках математики в 6-9 классах, из числа уроков 

математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Повторение 

геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на других уроках 

математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с 

другими учебными предметами. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

В школе учащиеся выполняют письменные работы (домашние и классные) в тетрадях. Обычно у 

каждого ученика имеется две тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. 

Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, от знания детьми правил оформления 

записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений школьников. Мастерство учителя должно 

проявляться в способности сочетания самостоятельности в работе учащихся с предупреждением 

появления ошибок. 

Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики и во внеурочное время 

возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе в целях усиления коррекционной и 

практической направленности обучения. 

                                                        Содержание учебного предмета    

8 класс (5 часов в неделю) 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 

25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 



 32 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на 

однозначные, двузначные целые числа (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 10. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, 

полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. 

дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения: 1 см2= 100 мм2, 1 дм2=100 см2, 1 м2=1 дм2, 1 

м2= 10 000 см2, 1 км2=1 000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100 а, 1 

га = 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности С = 2𝜋𝑅 (C= 𝜋D), сектор, сегмент.  

Площадь круга S =𝜋𝑟2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным 

относительно оси, центра симетрии. 

 

9 класс (4 часа в неделю) 

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

случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие 

случаи). 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, 

вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. 

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

 1 000 000 см3. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 
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2.2.1.3. Естествознание (биология) (2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в школе для обучающихся с 

умственной отсталостью, располагает большими коррекционно-образовательными, развивающими, 

воспитательными  и практическими возможностями. 

Курс «Естествознания включает разделы: «Животные» (8 класс), и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам 

с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания естествознания (биологии) являются: 

первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в 

школьном уголке природы; 

привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание естествознания (биологии) в школе для обучающихся с умственной отсталостью 

должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. В 

процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся 

наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные от-

ношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи 

человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

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

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

животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с 

ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В 

связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно 

питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред 

здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование 

и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые 

требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных почв, 

влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный 

материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете естествознания. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Животные (2 часа в неделю) 

Введение. 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви 
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Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.  

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви – паразиты человека (глиста). Аскариды – возбудители глистных заболеваний. 

Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые 

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 атак же коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям; фильмы о насекомых. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. 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. Размножение 

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. Особенности образа жизни. 

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, фильмов 

о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 
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Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спиной мозг, нервы. Значение. 

Внутреннее строение млекопитающего: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения. 

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. 

Разведение домашних кроликов. 

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 некото-

рыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. 

Значение этих животных и их охрана.  

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.  

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и 

их охрана. 

Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижение, 

питания. Дикие свиньи – всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, 

питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

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. 
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Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения - приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя 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. 

Домашняя 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. 

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. 

Практические работы. 

 Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и 

уходом. 

Практическая работа в зоопарке, расположенном вблизи школы: участие в уходе за помещением 

и животными, участие в раздаче кормов 

 

9 класс 

Человек (2 часа в неделю) 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании 

личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

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

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

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

вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение 

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

его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды (а через кровеносную систему - на весь организм).  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

Микроскопическое строение крови. 

Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 

веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

Действие слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки. 

Почки 

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

в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система 

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

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

Органы чувств 

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

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного яблока 

и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по 

старости, болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей 

среды на системы органов и здоровья человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики. 
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2.2.1.4. География 

Пояснительная записка 

Данная программа по географии разработана с учетом изменений, происходящих в современном 

обществе, и новых данных географической науки. 

География как учебный предмет в школе для обучающихся с умственной отсталостью имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией  к познанию. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и  зарубежных стран, 

показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом  разных 

народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического 

и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, 

распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 

интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития: 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. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, черчением, 

социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, 

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

окружающей действительности» и «Природоведение». 

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 

преемственность географического содержания и природоведческих курсов подчеркивается 

выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы. 

Учитывая общие и специальные задачи, программа и методика преподавания географии 

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

усложняется и расширяется от 8 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 8-9 классы – 

«География материков и океанов», 9 класс – «Наш край». 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 

номенклатура, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям умениям 

и навыкам школьников. 

Проведению практических работ в 8-9 классах помогут изданные тетради, которые 

способствуют внедрению в учебный процесс современных методических приемов. Часть заданий из 

тетради может быть выполнена на доске (под руководством учителя) на этапе закрепления 

географического материала. Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к 

умственно отсталым учащимся задания разной степени трудности могут быть использованы на этапе 
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проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего задания. В рабочих тетрадях на 

печатной основе опубликованы контурные карты, предназначенные для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Они имеют меньшую географическую нагрузку, четко выделенные контуры 

отмечаемых объектов, пунктирные и цветовые подсказки. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к учебникам), 

которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным особенностям детей с 

интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать комплексную 

характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, животный мир, занятия 

населения). 

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса 

отводится на изучение  Мирового океана, Африки. Австралии, Антарктиды, Северной и Южной 

Америк. 

Учитель должен познакомить учащихся не только с природой различных континентов, но и с 

населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами. 

С  IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую географию 

материка, на котором мы живет. Здесь даются общие представления о географическом положении, 

очертаниях берегов, климате, водных ресурсах, растительном и животном мире и населении Евразии. 

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала позволяет 

больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с государствами Евразии. Тематика 

этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той 

или иной общественной системе. А по типу географической смежности. Такой подход усиливает 

географические  аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. 

Современные названия государств даются в скобках. При объяснении нового материала учителю 

целесообразно больше внимания уделять страноведческим и общекультурным аспектам. Следует 

обратить внимание на характерные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 

одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной культуры (архитектура, музыка, танцы, 

театр, религия). 

Бывшие союзные республики изучаются во  II четверти 9 класса в разделах «Восточная Европа», 

«Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает учителю возможность 

рассказать о распаде монополизированного государства и обратить внимание учащихся на 

налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих суверенных 

государств. В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр коно- и видеофильмов о 

природе, культурных и исторических достопримечательностях изучаемой страны, традициях и быте 

ее народа. 

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, рельеф, флора и 

фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности, культура, обычаи, 

традиции) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного 

государства. 

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты), 

приблизили Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «География 

материков и океанов» темами, посвященными России как крупнейшему государству Евразии. На этих 

уроках учитель повторяет и обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6 

и 7 классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению 

своей местности отводится IV четверть 9 класса. Территорию для изучения (республика, край, 

область, район, город, село) определяет сам учитель. На этих уроках учащиеся не только 
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систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными экономическими 

проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. 

Выпускники школ для обучающихся с умственной отсталостью должны уметь ориентироваться 

в своей местности, знать основные достопримечательности своего края. Занижение требований к 

знаниям учащихся при изучении этой темы не предусматривается. 

Для изучения своего края в программе дается примерный план, опираясь на который учитель 

может разработать конкретное программное содержание, отражающее особенности данной 

местности. 

На уроках можно 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. 

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по географии для детей с 

нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он доступен большинству учащихся. Учитывая 

индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к отдельным 

учащимся по темам, связанным с географической картой. 

Внутри разделов, не выходя за рамки указанного времени, педагог вправе перераспределять 

количество часов на изучение отдельных тем. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

География материков и океанов. Часть 1 

I четверть 

Введение 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материкии части света на глобусе и 

карте. 

Мировой океан 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»), 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной 

основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских 

животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света  

Африка 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 
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Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических 

лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго 

(ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя.  

Обобщающий урок. 

 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

II четверть  

Австралия  

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида 

Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.  

Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы.  

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида».  

Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 
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III четверть  

Америка  

Открытие Америки . 

Северная Америка 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка 

Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

IV четверть 

Евразия  

Общая характеристика материка 

Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова 

и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 



 43 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные («Естествознание»). 

Охрана природы - всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(«История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради 

на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня 

Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства.  

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, 

города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, 

полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и 

Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные 

государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-

Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, 

Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 
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9 класс 

География материков и океанов. Часть 2. 

Государства Евразии  

I четверть 

Политическая карта Евразии. 

Европа 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

II четверть  

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь) 

Украина 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия  

Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

III четверть  

Турция (Турецкая Республика). 
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Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). 

Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя.  

Россия (повторение) 

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

IV четверть 

Свой край  

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 

орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

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

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники 

школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 
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Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе («Природоведение»). 

История нашего края («История»). 

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

проблемы («Естествознание»). 

Фольклор («Музыка»). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками - областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и животных, 

отметить заповедные места. 

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

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

известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

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

края». 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 

Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия, Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, 

Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, 

Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, 

Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

 

2.2.1.5. История 

Пояснительная записка 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

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

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 



 47 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

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

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, ти-

пологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 

успешному освоению содержания статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История России» является историко-краеведческие сведения 

о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего 

времени. 

На уроках истории в образовательной  школе  используются: рассказ, беседа, выборочное 

объяснительное чтение текста учебной книги, работа с историческими картами, картинами, 

схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор кинофильмов, отдельных фрагментов кино, 

диафильмов. 

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

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая 

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

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий.  

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

культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических 

представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, 

оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебника, детских 

журналов, книг и других источников. Особое внимание следует уделить умению учащихся 

выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию 

мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью 

коррекционной работы на уроках истории. 

Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального развития 

необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в силу 

особенностей познавательных возможностей учеников, которые не в состоянии овладеть 

систематическим курсом истории, предусмотренным программой общеобразовательной 

массовой школы. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение представлять 

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

разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов 

из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. 

Этому помогают «Лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат.  

Большое значение на уроках истории  имеет работа со словарем, данным в конце каждой темы, 

для развития у учащихся мышления и речи. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведенные 

экскурсии по историческим памятникам. Внимание учащихся на экскурсиях надо привлекать к 

наиболее существенным, значимым объектам. 
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Содержание курса истории России позволяет использовать также «вертикальное» повторение 

по отдельным вопросам (например: сравнение орудий труда, оружия, войн, революций). 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть вопросы 

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

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется,  такая 

периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских 

качеств ученика. 

Программа курса «История России» рассчитана на 204 часа (по 68 часов в каждом классе). В 8 

классе изучается история России с начала XVI века по конец XIX века. В 9 классе учащиеся 

знакомятся с событиями конца XIX века и всего XX века. Завершается курс «Истории России» 

знакомством с современной жизнью нашей страны. 

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 

дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 

предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у учащихся с нарушением интеллекта. 

 

                                      Содержание учебного предмета 

8 класс (2 ч в неделю)  

Повторение 

Единая Россия (конец XV - начало XVII в.) 

Иван III Великий - глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и 

управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского 

государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, 

Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 

Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский 

Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов 

Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. 

Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 

Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, 

традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». Различные 

сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва - столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-колокол» и 

«Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и 
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его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван 

Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника царского 

престола. Последовавшее затем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина.  

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов - Михаил Федорович. 

Второй Романов - Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. Крепостные 

крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. 

Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов в 

XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое 

посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 

Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 

Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и 

инженерных школ. 

Петр I - первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Указ о единонаследии. «Табель о рангах» - новый закон о государственной службе. Жизнь и 

быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со 

старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр 

Меншиков - друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица - Екатерина I (вдова Петра I). 

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. 

Правление Петра II, Анна Иоановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. 

Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - 

покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве 

первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и 

управление ими. Развитие городов при Екатерине И. Указ о свободном предпринимательстве: 

поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства - 

привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт. 

Семилетняя война. 
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Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с 

графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской 

эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в 

XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. 

Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О вольных 

хлебопашцах» и реформы государственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против 

армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои 

партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и 

гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. 

Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 

Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного 

аппарата. Создание III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и 

корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, 

литература. Великий русский композитор - М.И. Глинка. «История государства Российского» 

Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение 

«На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. 

Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение 

братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. 

Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные 

итоги Крымской войны. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 

присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра II. 

Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 

торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков в России. Революционеры. 
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Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского 

летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.Н. 

Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» С.М. 

Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н. 

Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор П.И. 

Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне.  

Краеведческая работа 

Повторение за год 

 

9 класс (2 ч в неделю)  

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала 

С.О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения 

России в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 явнваря 1905 г. Московское вооруженное 

восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры первых политических 

партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) (большевики), 

Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. Утверждение 

Конституции - Основного закона Российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: 

правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XX в. 

А.М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский художник 

В.А. Серов. Знаменитая русская певица А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление 

первых кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв 

генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во 

время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с 

А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. 

Обстановка в стране в период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых декретов 

советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового государства - 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - РСФСР. Система 

государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 г. Учреждение 

новых символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 
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Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между «красными» и 

«белыми». 

«Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, 

Л.Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М.Н. 

Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним различных слоев 

населения. Крестьянская война против «белых» и «красных». «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный 

коммунизм». 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха. 

Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. 

Создание первых политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и 

пионеры. 

Советская России - СССР в 20-30-е годы XX века. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономическая политика (нэп) в стране. 

Ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской 

власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. 

Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение 

аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа.  

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение 

народов советской страны. Система государственного управления СССР. Символы 

государственной власти СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание однопартийной системы 

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

Сталина. Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. 

Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). 

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

Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление 

коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Массовые репрессии. ГУЛаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. 

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

Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. Павлов, 

И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, С.В. 

Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся 

советских писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление 

армии. 
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Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. 

Секретные соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 

годов, ее итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение Германии 

на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на 

СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии 

на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи 

советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. 

Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление советских войск 

под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений 

советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка 

«Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские 

генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей 

на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и 

героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

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

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы - 9 мая 

1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Военные действия 

США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и 

трагические уроки войны. 

Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. 

Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий.  

Смерть И. В. Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. 

Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации  

репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущёва. Освоение целины. 

Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления 

Хрущёва. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся 

советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола «Ленин» и атомных 

станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого человека. 

Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. 

Хрущёвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный фестиваль 

молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. 

Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя 
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политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на 

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

населения и морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец 

В.Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за 

границу: М. Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, 

А. Галич, А. Тарковский и др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы 

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

и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Избрание первого президента СССР - М.С. Горбачева. Обострение межнациональных 

отношений в стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцын. ГКЧП - попытка 

военного переворота в 1991 г.  

Новая Россия в 1991-2003 годах 

Экономические реформы Б.Н. Ельцына. Реформы государственного управления. Принятие 

новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система 

государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года.  

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России -В.В. Путин. Его экономическая и 

политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфёров. 

Строительство Международной космической станции. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине XX 

в. Современное состояние, культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал 

Повторение за год 

 

2.2.1.6. Обществознание 

Пояснительная записка 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса 

должно носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и 

закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практико-

ориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, 

что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную 

целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса - создание условий для социальной 

адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности,создающей 

основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и 

социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 
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Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 ч в каждом классе), из которых, в соответствии с 

деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей материала должно 

быть предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через 

ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, 

лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов работы с учащимися при 

изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у 

школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

школьников. 

Раздел I 

Предполагает общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и 

взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления о праве и государстве.  

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что позволяет 

заложить целостную основу курса и избежать сухой непедагогической подачи материала. 

Содержание темы поможет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит самостоятельная 

жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки 

нравственную и правовую ответственность. 

Раздел II 

Знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. Эта тема дает 

представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе, готовит 

учеников к следующей теме, являющейся основной для всего курса. 

Раздел III 

Посвящен основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые являются 

базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. Данная тема носит 

практический характер и должна быть адаптирована к социальным и психологическим 

потребностям учащегося коррекционной школы. 

В этом разделе ученики должны познакомиться с основами трудового права, семейного, 

административного, правом на образование. 

Раздел IV 

В тематику IV раздела отдельно выносятся основы уголовного права и формирование у 

умственно отсталых школьников правового самосознания. Правосудие в стране. Защита 

граждан. 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение . Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль . 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. 

Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. Преступление 

как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции 

морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие 

ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. 
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Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права 

человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации  

Конституция Российской Федерации - Основной Закон государства. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная 

власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Местное 

самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Институт 

президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации. 

Повторение  

 

9 класс 

Повторение 

Раздел III. Права и обязанности гражданина России (22 ч) 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

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

труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая книжка. 

Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? Имущественные 

права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

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

Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

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

их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Куда 

пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел VI. Основы уголовного права  

Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принудительные 

меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка. 

Повторение  

 

2.2.1.7. Социально-бытовая ориентировка 

Пояснительная записка 
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Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся  к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 

повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса учеников и т. д. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально оборудованном 

кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме всех видов теоретических и 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание 

практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и 

умениям учащихся.  Учитель, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

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

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

формирования новых. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 

обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. 

Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен 

овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять 

деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как 

коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под 

руководством учителя) методы организации практических работ. Однако при любой форме 

организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми 

знаниями и умениями. 

Выполнение некоторых практических работ целесообразно проводить, разделив учащихся на 

бригады из 4-5 человек; при этом каждая бригада выполняет самостоятельное задание. На 

первом занятии, где применяется бригадная форма работы, учитель должен объяснить и 

показать детям, что должен делать бригадир. Для этого он, распределив учеников по бригадам, 

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

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

работу своих бригад. Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении 

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

стремление каждого ученика стать бригадиром. При этом большое воспитательное значение 

имеет требование, заключающееся в том, что бригадиром может быть только старательный и 

активный ученик, успешно выполняющий задания. Данная установка служит стимулом, как для 

сильных, так и для слабых учащихся, побуждая их работать лучше. Учащихся, испытывающих 
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трудности в обучении, следует назначать бригадирами при выполнении наиболее простых 

работ, аналогичных предыдущим. 

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, формирования 

умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также 

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

случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо 

постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время 

выполнения различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов 

обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

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

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

единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости от задач занятия 

беседа может иметь различное назначение. Например, она может носить информационный 

характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и 

сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные 

беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний - заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на занятиях, учитель 

должен ориентироваться на требования к знаниям и умениям учащихся, относящимся к 

соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год объем, и 

сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость изменения и 

усложнения методов и приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем 

разделам программы, в которых не предусмотрено проведение практических работ, например 

«Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими приемами 

сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как 

«Торговля», «Средства связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется 

проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими 

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

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, 

на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном 

процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью и 

используется в сочетании с другими организационными формами обучения по определенной 

теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на 

телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 

пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен продумать, в какой 

его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее. Для повторения 

привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 

Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за 

кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии повторить правила поведения в 

общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, 
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транспортные средства и т. д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее 

пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками родного языка, 

математики, географии, труда, естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке следует уделять внимание развитию устной и 

письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках 

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

полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно 

построить фразу, диалог, обосновать вывод. 

Социально-бытовая ориентировка учащихся должна иметь свое логическое продолжение в 

системе внеклассной работы. Только комплексная совместная деятельность учителя и 

воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить 

ориентиром для воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объема и 

последовательности изучения. 

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

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

практической работы, формирует на их основе прочные навыки. Например, при прохождении 

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

деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит за ходом 

уборки. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении отдельных 

экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно объединять с 

внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие в тех внеклассных 

мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как 

восприняли ученики на занятиях по социально-бытовой ориентировке. Такое взаимодействие 

учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 

успешному применению их в жизни. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются в 

классном журнале. Распределение времени на прохождение программного материала и порядок 

изучения тем учитель определяет по своему усмотрению. Содержание таких тем, как 

«Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут несколько изменяться 

в зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны учитываться 

время года и потребности школы. Например, в соответствии с общешкольным планом, 

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

тем, которые согласовывались бы с видами общественно полезного труда школьников. При 

подборе материалов по теме «Учреждения, организации и предприятия» целесообразно 

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

объектами, находящимися на территории, на которой учащиеся будут проживать после 

окончания школы. 

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

привлекать специалистов-медиков и психологов. 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Личная гигиена 

Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.).  

Практические работы 
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Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Одежда 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). 

Виды услуг. Прачечная самообслуживания. 

Практические работы 

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей.  

Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия 

Экскурсия в прачечную. 

Питание 

Приготовление изделий из теста. 

Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Практические работы 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. 

Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

Семья 

Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, пеленание, 

уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Практические работы 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей. 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Транспорт 

Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Торговля 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных 

промышленных товаров. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 
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Экскурсия 

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Средства связи 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Пользование 

телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов милиции, пожарной 

команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности электросети, 

получение справок по телефону. Служба точного времени. 

Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной связью. 

Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия 

Экскурсия на переговорный пункт. 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и 

солнечном ударах). 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания и меры их предупреждения.  

Практические работы 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 

Экскурсия в поликлинику. 

Учреждения и организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Экономика домашнего хозяйства 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные 

потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, две недели с учетом 

бюджета и состава семьи. 

Расходы на питание. 

Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.).  

Практические работы 

Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, 

заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании 

материальной помощи родственникам. 

Экскурсия 

Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п. 

 

9 класс 

Личная гигиена 

Здоровый образ жизни - одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения, алкоголя и 

наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле - здоровый дух.) 

Одежда и обувь 
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Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

Выбор одежды и обуви при покупке. 

Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила выведения). 

Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Практические работы 

Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен. 

Питание 

Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка праздничного 

стола. 

Питание детей ясельного возраста. 

Диетическое питание, 

Практические работы  

Приготовление национальных блюд. 

Составление меню праздничного стола. 

Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

Семья 

Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, семейные 

традиции). 

Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Культура поведения 

Традиции культуры поведения в современном обществе. 

Соседи. 

Прием гостей. 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа 

Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

Транспорт 

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация рейсов. 

Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Торговля 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 

Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 

Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия 

Экскурсия на рынок или ярмарку. 

Средства связи 

Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков. 

Стоимость отправки переводов. 

Практические работы 
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Заполнение бланков денежных переводов. 

Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больными. Листок нетрудоспособности.  

Практические работы 

Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), измерять 

температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего больного. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам. 

Учреждения, организации, предприятия 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые 

мастерские, пункты и т.п.). 

Экскурсия 

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. 

Экономика домашнего хозяйства 

Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы (билеты в 

кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды). 

Экономия в домашнем хозяйстве. 

Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды вкладов. 

Кредит. Государственное страхование. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, упражнения в 

расчётах рационального ведения домашнего хозяйства. 

Экскурсия Экскурсия в сберкассу. 

Профориентация и трудоустройство 

Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 

Учреждения и отделы по трудоустройству. 

Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. 

Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), правила их 

составления. 

Практические работы 

Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы, инструменты, 

расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определение качеств личности необходимых 

для выбранной профессии.  

Экскурсия 

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству. 

 

2.2.1.8. Музыка и пение 

Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении. 

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических рас-

стройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 
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Цель музыкального воспитания и образования - формирование музыкальной культуры 

школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие качества, 

исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки. 

Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию школьника, адаптации его в 

обществе. Этому, в процессе обучения музыке и пению, будет способствовать соблюдение 

следующих принципов: 

художественность и культуросообразность содержания; 

коррекционная направленность обучения; 

оптимистическая перспектива образования; 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

комплексное обучение на основе передовых психолого-медико- педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, 

творческих возможностей, характер эмоциональных и психофизических нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала, различных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня - основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется на чистоту 

интонации, строя и ансамбля. 

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты 

звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача 

творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические 

приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную 

роль играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного 

периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не 

рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

младших классах, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, во время игры на инструментах, в процессе слушания 

музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства 

с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, 

способах записи и фиксации музыки, непреходящем значении народного творчества, используя 
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при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества 

различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков 

музыки в течение одной четверти, учебного года, в младших и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся 

им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на 

школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки проводятся в специально оборудованных помещениях: музыкальных кабинетах, 

залах. 

Оценка по предмету «Музыка и пение» учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность 

формирования его музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или 

услышанной музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-

двигательными проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный 

раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны 

выполнять несколько функций: 

в качестве объекта восприятия и обсуждения; 

в виде вокальных упражнений (наиболее яркие, доступные для пения мелодии); 

как материал музыкальных викторин; 

как материал для индивидуальных заданий творческого характера (изготовление рисунков, 

поделок на тему произведения, написание небольших сочинений, рассказов о музыке); 

в виде музыкального сопровождения танцевально-ритмической деятельности, инсценировок 

сказок, ролевых игр и т. д. 

В каждом году обучения представлен объем необходимых для усвоения учащимися 

музыкальных знаний, требования, предъявляемые к музыкально-исполнительским умениям и 

навыкам, развитию творческих способностей. 

 

Содержание учебного предмета 

 8 класс 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

- совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

- эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; 

- выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

- пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, 

подвижности; 

- точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, 

интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: 



 66 

- пение на одном звуке, на разные слоги; 

- пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

- пение попевок с полутоновыми интонациями; 

- пение с закрытым ртом; 

- совершенствование певческого дыхания; 

- упражнения на чистое округленное интонирование; 

- вокально-хоровые распевания на песнях; 

- пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7 классах. 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств 

человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. 

Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности - темп, 

динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Музыкальный материал для пения 

I четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» - муз. Б. Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

«Гляжу в озера синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» - муз. Л. Афанасьева, сл. И. 

Шаферана. 

«Конопатая девчонка» - муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. 

«Не повторяется такое никогда» - муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» - муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Моя Москва» - муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» - муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева. 

II четверть 

«Город золотой» - муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» - муз. 

А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. «Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» - 

муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» - муз. А. 

Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» - муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 

«Мой белый город» - муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

«Будь со мною...» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

III четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» - муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 
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«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» - муз. Н. Богословского, сл. Б. 

Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» - муз. Б. Мокроусова, сл. А. 

Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» - муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. «Пожелание» - муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» - муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» - муз. В. Соловьева- Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» - муз. и сл. Б. Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

«Ваши глаза» - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» - муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского.  

«Баллада о солдате» - муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Гимн Российской Федерации» - муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, 

«Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». Из концерта для органа с оркестром, си- бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты «Александр 

Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы 

«Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37-bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» - муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 
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«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» - муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. 

Русский текст Г. Кружкова. 

 

 2.2.1.9. Физкультура 

Пояснительная записка 

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

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

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

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

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

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры 

- чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое 

проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его 

физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач 

обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

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

упражнений и т. д.) 

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

помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность 

урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 
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Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

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

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры - подвижные и спортивные, плавание. 

Успеваемость по предмету «Физкультура» определяется отношением ученика к занятиям, 

степенью сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных 

возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по 

заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым 

контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

качеств целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной 

активностью учащихся (ДА). 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания 

по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), 

метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения 

сидя ноги врозь. 

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

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности 

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

интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, 

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

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или 

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

материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7-8-9-10 

классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию 

на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Распределение учебного материала по разделам программы и классам (условно) 

Класс Виды упражнений, количество часов Всего часов 

гимнастика, 
акробатика 

легкая 

атлетика 

подвижные и 
спортивные 

игры 

лыжи 
(коньки) 

плавание 

8 8 20 20 10 12 70 
9 10 30 30 20 15 105 
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Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов 

с учетом климатических условий, региональной специфики. 

Вид 

программного 

материала, 

направленность 

Классы 

8 9 

Основы знаний Понятие спортивной этики (9 кл.). Отношение к своим товарищам по классу, группе, 
команде. Правила безопасности при выполнении физических упражнений (все классы) 

 

Гимнастика 

Строевые 
упражнения 

Закрепление всех видов перестроений. 

Повороты на месте и в движении. 
Размыкание в движении на заданную 

дистанцию и интервал. Построение в 

двешеренги; размыкание, перестроение в 
четыре шеренги. Ходьба в различном 

темпе, направлениях. Повороты в 

движении направо, налево. 

Выполнение строевых команд (четкость 

и правильность) за предыдущие годы. 
Размыкание в движении на заданный 

интервал. Сочетание ходьбы и бегав 

шеренге и в колонне; изменение 
скорости передвижения. Фигурная 

маршировка. Выполнение команд 

ученика (при контролем учителя). 

Общеразвиваю

щие и 
корригирующ

ие упражнения 

без предметов: 

-упражнения 
на осанку 

Лазание по гимнастической стенке вверх, 

вниз, переходы с одного пролета на другой; 
стоя на рейке гимнастической стенки, 

взявшись руками за рейку на уровне груди. 

Ходьба приставными шагами по бревну 

боком с грузом на голове. 

Из положения лежа на животе 

подбородок на тыльной стороне кистей 
руки, поднять голову и плечи, перевести 

руки на пояс, смотреть вперед. Стойка 

поперек (на рейке гимнастической 

скамейки) на одной ноге, другая вперед, 
в сторону, назад. 

- дыхательные 
упражнения 

Регулировка дыхания после длительных 
пробежек, при игре в баскетбол, футбол. 

Обучение правильному дыханию при 

передвижении на лыжах. 

Восстановление дыхания при 
выполнении упражнений с интенсивной 

нагрузкой (передвижение на лыжах по 

пересеченной местности, беге на средние 
дистанции). 

- упражнения в 

расслаблении 

мышц 

Приемы саморасслабления напряженных 

мышц ног после скоростносиловых 

нагрузок. Расслабление в положении лежа 

на спине с последовательными 
движениями, расслабленными ко-

нечностями. 

Приемы саморасслабления при 

выполнении упражнений с интенсивной 

нагрузкой. Расслабление голеностопа, 

стопы. 

- основные 

положения 

движения 
головы, 

конечностей, 

туловища 

Сочетание наклонов, поворотов, вращений 

головы с наклонами, поворотами и 

вращениями туловища на месте и в 
движении. Соединение различных и. п. и 

движений руками, ногами, туловищем в 

несложных комбинациях. Наклоны 
туловища с подбрасыванием и ловлей 

предметов. 

Переходы из упора лежа и снова в упор 

присев одновременным выпрямлением и 

сгибанием ног. Полуприседы с 
различным положением рук (на пояс, на 

голову). Продвижение в этом положении 

вперед, назад. 
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Общеразвиваю

щие и 
корригирующ

ие упражнения 

с предметами, 

на снарядах 

С гимнастическими палками. Из 

исходного положения - палка вертикально 
перед собой - выполнять хлопки, 

приседания и другие движения с 

выпусканием палки и захватом ее до 

падения. Подбрасывание и ловля палки с 
переворачиванием. 

Со скакалками. Выполнение упражнений 

со скакалкой в различных плоскостях. 
Круговые движения со скакалкой 

(скакалка сложена вдвое). Прыжки с 

продвижением вперед-назад, скакалка над 
головой. 

С набивными мячами. Подскоки на месте с 

мячом, зажатым голенями, ступнями; 

сочетание различных движений рук с 
мячом, с движениями ног и туловища. 

Катание набивного мяча ногой с 

продвижением прыжками на другой. 
Подбрасывание мяча одной рукой вверх 

толчком от плеча и ловля руками. Броски 

мяча двумя руками друг другу (снизу, от 

груди, из-за головы). 
Упражнения на гимнастической скамейке. 

Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением невысоких препятствий. 

С гимнастическими палками. 

Выполнение команд «Смирно! Вольно!» 
с палкой. Совмещение движений палки с 

движениями туловища, ног. Выполнение 

5-7 упражнений с гимнастической 

палкой. 
С набивными мячами (вес 2-3 кг). 

Броски набивного мяча друг другу 

одной рукой от правого и левого плеча. 
Передача набивного мяча из одной руки 

в другую сзади туловища и между ног. 

Сгибание и разгибание ног с набивным 
мячом между ног сидя на полу. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Ходьба и бег по 

гимнастической скамейке. Ходьба по 
рейке гимнастической скамейки. 

Расхождение в парах. Выполнение ком-

плексов упражнений. 

Упражнения 
на 

гимнастическо

й стенке 

Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, 
стоя лицом к стенке и держась руками за 

нее обеими руками. Приседание на одной 

ноге (другая нога поднята вперед), 

держась рукой за решетку. 

Пружинистые приседания в положении 
выпада вперед, опираясь ногой о рейку 

на уровне колена. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на 

полу, опираясь ногами на вторую- 
третью рейку от пола (мальчики). 

 

Акробатические 

упражнения 
(элементы связки). 

Выполняются 

тголько после 
консультации 

врача 

Кувырок назад из положения сидя 

(мальчики); стойка на голове с 

согнутыми ногами (дети с гидроце-
фалией к выполнению не допускаются) - 

мальчики. Поворот направо и налево из 

положения «мост» (девочки). 

Для мальчиков: кувырок вперед из 

положения сидя на пятках; толчком 

одной ноги и махом другой встать на 
голову с опорой на руки. 

Для девочек: из положения «мост» 

поворот вправо-налево в упор на 
правое-левое колено (сильным - в упор 

присев). 

Простые и 

смешанные 

висы и упоры 

Девочки: из упора на нижней жерди 

опускание вперед в вис присев. 

Повторение ранее изученных висов и 

упоров. Вис на время с различными 

положениями ног (в стороны, согнуты и 
т. д.). Простые комбинации на брусьях. 

Переноска груза 

и передача 

предметов 

Передача набивного мяча в колонне между 
ног. Переноска нескольких снарядов по 

группам (на время). Техника безопасности 

при переноске снарядов. 

Передача набивного мяча в колонне 
справа, слева. Передача нескольких 

предметов в кругу (мяч, булава). 

Танцевальные 

упражнения 

Простейшие сочетания музыкальных 
танцевальных шагов. Ритмический танец. 

Приглашение к танцу. Сочетание 
разученных танцевальных шагов. 

«Румба». 
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Лазание и 

перелезание 

Лазание на скорость различными 

способами по гимнастической стенке 
вверх-вниз и канату. Лазание в висе на 

руках и ногах по бревну или низковисяще- 

му горизонтальному канату.  

Подтягивание в висе на гимнастической 
стенке после передвижения вправо-влево. 

Обучение завязыванию каната петлей на 

бедре. Соревнование в лазанье на 
скорость. Подтягивание в висе на 

канате. Лазанье в висе на руках по 

канату. 

Равновесие Вскок в упор присев на бревно (с 

помощью) с сохранением равновесия. Сед, 

сед ноги врозь, сед углом с различными 
положениями рук. Быстрое передвижение 

по бревну шагом и бегом с последующим 

соскоком (высота 90-100 см). Полу- 
шпагат с различными положениями рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

доставанием с пола мячей, булав, гим-
настических палок, обручей, сохраняя 

равновесие. Простейшие комбинации для 

девочек (высота бревна 80-100 см). 

Выполнить комбинацию: вскок в упор 
присев на левую (правую) ногу, другая в 

сторону на носок - поворот налево 

(направо) - полушпагат - встать на левую 
(правую) ногу, другую назад на носок, 

руки в стороны - два шага «галопа» с 

левой -два шага «галопа» с правой - 

прыжком упор присев, руки вниз - поворот 
налево (направо) в приседе - встать, руки 

на пояс - два приставных шага влево 

(вправо) - полуприсед, руки назад («старт 
пловца») и соскок прогнувшись 

Упражнения на бревне высотой до 100 

см. Для девочек: вскок с опорой в сед на 

бревне: прыжки на одной ноге, другую 
вперед (назад, в сторону); повороты 

махом ноги назад; переход из 

положения сидя ноги врозь в упор лежа. 
Соскок прогнувшись ноги врозь. 

Опорный 
прыжок 

Совершенствование опорного прыжка 

ноги врозь через козла в длину и ширину 

для девочек и для мальчиков (слабых) с 
прямым приземлением и с поворотом 

направо, налево при приземлении 

(сильным). Прыжок ноги врозь через козла 

в длину с поворотом на 90° (девочки). 
Прыжок согнув ноги через козла в длину с 

поворотом на 90° (мальчики). 

Преодоление полосы препятствий для 
мальчиков: лазанье по канату на высоту 3-

4 м, переход на другой канат, спуск по 

этому канату с переходом на гим-
настическую стенку, спуск вниз, опорный 

прыжок ноги врозь через козла. Для 

девочек опорный прыжок ноги врозь через 

козла, лазанье по гимнастической стенке с 
переходом на канат, спуск по канату. 

Совершенствование всех видов ранее 

изученных прыжков с увеличением 

высоты снаряда, расстояния мостика от 
козла, коня. Прыжок боком через коня с 

ручками и другие снаряды. Преодоление 

полосы препятствий. Для юношей: 

лазанье по двум канатам без помощи 
ног, перейти на гимнастическую стенку, 

спуститься вниз, стать в упор на колени 

на гимнастический конь (козел), 
выполнить соскок прогнувшись. Для 

девушек: выполнить любой вид 

опорного прыжка, наскок с мостика- на 
бревно, пробегать по бревну, соскок с 

поворотом на 90°. 
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Развитие 

координационн
ых 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве, 
быстрота 

реакций, 

дифференциаци
я силовых, 

пространственн

ых и временных 
параметров 
движений. 

Построение в две колонны с соблюдением 

заданного интервала и дистанции. 
Фигурная маршировка до различных 

ориентиров и между ними. Прохождение 

определенного расстояния шагами и 

воспроизведение его бегом за такое же 
количество шагов. Выполнение исходных 

положений: упор присев, упор лежа, упор 

стоя на коленях, упор сидя сзади без 
контроля зрения по словесной инструкции. 

Передвижение в колонне прыжками с 

соблюдением определенной дистанции. 
Прыжки в длину с разбега на заданное 

расстояние без предварительной отметки. 

Лазанье по канату на заданную высоту. 

Метание в цель чередованием резко 
контрастных по весу мячей. Выполнение 

ходьбы, бега, общеразвивающих 

упражнений с командами о начале и конце 
работы (от 5 до 30 с). Эстафета по 2-3 ко-

манды. Передача мяча в колонне 

различными способами. Сообщить время 

выполнения. Вновь выполнить передачу 
мяча за 10, 15, 20 с. 

Поочередные однонаправленные 

движения рук: правая назад - левая 
назад, правая вниз - левая вниз. 

Поочередные разнонаправленные 

движения рук: правая вверх - левая в 

сторону, правая в сторону - левая вверх. 
Поочередные однонаправленные 

движения рук и ног: правая рука в 

сторону - правая нога в сторону, правая 
рука вниз - правую ногу приставить. 

Поочередные разнонаправленные 

движения рук и ног: правая рука в 
сторону-правая нога назад, правая рука 

вниз - правую ногу приставить. 

Совершенствование поочередной 

координации в ходьбе: правая рука 
вперед - шаг левой ногой вперед, правая 

рука вниз - шаг правой ногой назад. 

Прохождение отрезка до 10 м от 
ориентира к ориентиру за определенное 

количество шагов с открытыми глазами 

с последующим вы-ражнения с 

закрытыми глазами. Построение в 
колонну по 4 на определенный интервал 

и дистанцию (по ориентирам и с пос-

ледующим построением без них). 
Ходьба «зигзагом» по ориентирам со 

зрительным контролем и без него. 

Касание рукой подвешенных предметов 
(мяча и т. д.) на расстоянии 3-4 м, за 

определенный отрезок времени от 5 до 

15 с. 

Легкая 
атлетика 

Ходьба 

Ходьба на скорость (до 15 - 20 мин). 
Прохождение на скорость отрезков от 50-

100 м. Ходьба группами наперегонки. 

Ходьба по пересеченной местности до 1,5-

2 км. Ходьба по залу со сменой видов 
ходьбы, в различном темпе с остановками 

на обозначенных участках. 

Ходьба на скорость с переходом в бег и 
обратно. Прохождение отрезков от 100 

до 200 м. Пешие переходы по 

пересеченной местности от 3 до 4 км. 

Фиксированная ходьба. 

Бег Бег в медленном темпе до 8-12 мин. Бег на 

100 м с различного старта. Бег с 

ускорением; бег на 60 м - 4 раза за урок; 
бег на 100 м - 2 раза за урок. Кроссовый 

бег на 500-1000 м по пересеченной 

местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м 

с преодолением 5 препятствий. 

Бег на скорость 100 м; бег на 60 м- 4 

раза за урок; на 100 м -3 раза за урок; 

эстафетный бег с этапами до 100 м. 
Медленный бег до 10-12 мин; 

совершенствование эстафетного бега (4 

по 200 м). Бег на средние дистанции 

(800 м). Кросс: мальчики - 1000 м; 
девушки - 800 м. 
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Прыжки Выпрыгивания и спрыгивания с 

препятствия (маты) высотой до 1 м. 
Выпрыгивания вверх из низкого приседа с 

набивным мячом. Прыжки на одной ноге 

через препятствия (набивной мяч, полосы) 

с усложнениями. Прыжки со скакалкой на 
месте и с передвижением в максимальном 

темпе (по 10-15 с). Прыжок в длину 

способом «согнув ноги»; подбор 
индивидуального разбега. Тройной 

прыжок с места и с небольшого разбега: 

основа прыжка (мальчики). Прыжок с 
разбега способом «перешагивание»: 

подбор индивидуального разбега. Прыжок 

в высоту с разбега способом «перекат» или 

«перекидной»: схема техники прыжка. 

Специальные упражнения в высоту и в 

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

совершенствование всех фаз прыжка. 

Прыжок в высоту с полного разбега 

способом «перешагивание»; совершенс-
твование всех фаз прыжка. Прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перекидной» (для сильных юношей). 

Метание Броски набивного мяча весом 3 кг двумя 

руками снизу, из-за головы, от груди, 

через голову на результат. Метание в цель. 
Метание малого мяча на дальность с 

полного разбега в коридор 10 м. Метание 

нескольких малых мячей в различные цели 

из различных исходных положений и за 
определенное время. Толкание набивного 

мяча весом до 2-3 кг со скачка в сектор. 

Метание различных предметов: малого 

утяжеленного мяча (100-150 г), гранаты, 

хоккейного мяча с различных исходных 
положений (стоя, с разбега) в цель и на 

дальность. Толкание ядра (мальчики - 4 

кг). 

Лыжная 
подготовка 

(практический 

материал) 

Занятия лыжами, значение этих занятий 
для трудовой деятельности человека. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Совершенствование одновременного 
бесшажного и одношажного ходов. 

Одновременный двухшажный ход. 

Поворот махом на месте. Ком-

бинированное торможение лыжами и 
палками. Обучение правильному падению 

при прохождении спусков. Повторное 

передвижение в быстром темпе на от-
резках 40-60 м (3-5 повторений за урок - 

девочки, 5-7 - мальчики), на кругу 150-200 

м (1-2 -девочки, 2-3 -мальчики). 
Передвижение на лыжах до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные 

эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры на 

лыжах: «Переставь флажок», «Попади в 
круг», «Кто быстрее». Преодоление на 

лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км 

(мальчики). 

Виды лыжного спорта (лыжные гонки, 
слалом, скоростной спуск, прыжки на 

лыжах, биатлон); правила проведения 

соревнований по лыжным гонкам; 
сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных 

ходов; поворот на месте махом назад 

снаружи, спуск в средней и высокой 
стойке; преодоление бугров и впадин; 

поворот на параллельных лыжах при 

спуске на лыжне; прохождение на 
скорость отрезка до 100 м 4-5 раз за 

урок; прохождение дистанции 3-4 км по 

среднепересеченной местности; про 
хождение дистанции 2 км на время 
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Спортивные и 

подвижные 
игры 

Волейбол  

(7-9 классы) 

Техника приема и передачи мяча и подачи. 

Наказания при нарушениях правил игры. 
Прием и передача мяча сверху и снизу в 

парах после перемещений. Верхняя прямая 

передача в прыжке. Верхняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар через 
сетку (ознакомление). Блок 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и с 

шага, прыжки у сетки (3-5 серий по 5-10 
прыжков в серии за урок). Многоскоки. 

Упражнения с набивными мячами. 

Верхняя передача мяча после 
перемещения вперед, вправо, влево. Пе-

редача мяча в зонах 6-3-4 (2), 5-3-4 через 

сетки, 1-2-3 через сетку; то же, но после 

приема мяча с подачи. Подачи нижняя и 
верхняя прямые. 

Влияние занятий волейболом на го-

товность ученика трудиться. Прием 
мяча снизу у сетки; отбивание мяча 

снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении; верхняя прямая 

подача. Блокирование мяча. Прямой 
нападающий удар через сетку с шагом. 

Прыжки вверх с места, с шага, с трех 

шагов (серия 3-6 по 5-10 раз). 

Баскетбол Правильное ведение мяча с передачей, 

бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками 

с последующим ведением и остановкой. 
Передача мяча двумя руками от груди в 

парах с продвижением вперед. Ведение 

мяча с обводкой препятствий. Броски мяча 

по корзине в движении снизу, от груди. 
Подбирание отскочившего мяча от щита. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с 
набивными мячами (2-3 кг). 

Выпрыгивание вверх с доставанием 

предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Бросок мяча одной рукой с близкого 
расстояния после ловли мяча в движении. 

Броски в корзину с разных позиций и 

расстояния. 

Понятие о тактике игры; практическое 

судейство. Повороты в движении без 

мяча и после получения мяча в 
движении. Ловля и передача мяча двум  

и одной рукой при передвижении 

игроков в парах, тройках. Ведение мяча 

с изменением направлений (без обводки 
и с обводкой). Броски мяча в корзину с 

различных положений. Учебная игра. 

Подвижные 
игры и игровые 

упражнения 

Коррекционные 

«Регулировщик»; «Снайпер»; «Словесная 
карусель»; «Прислушайся к сигналу»; 

«Обманчивые движения». 

 

С элементами 

общеразвивающ
их упражнений, 

лазанием, пе- 

релезанием, 
акробатикой, 

равновесием 

«Запрещенные движения»; «Ориентир»; 

«Птицы»; «Вызов победителя». 

 

С бегом на 
скорость 

«Сбор картошки»; «Ловкие, смелые, 
выносливые»; «Точно в руки»; Эстафеты. 

«Лучший бегун»; «Преодолей пре-
пятствие»; «Сумей догнать»; Эстафеты с 

бегом. 

С прыжками в 

высоту, длину 

«Дотянись до веревочки»; «Сигнал»; 

«Сбей предмет». 

«Кто дальше и точнее»; «Запрещенное 

движение». 

С метанием 

мяча на 
дальность и в 

цель 

«Попади в окошко»; «Символ»; 

«Снайпер». 

«Стрелки»; «Точно в ориентир»; 

«Дотянись». 
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 2.2.1.10. Профессионально-трудовое обучение: столярное дело 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся. Цель программы - подготовить 

школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

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

здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. 

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

Разделение на столяров и плотников происходит на основе учительского анализа степени 

усвоения школьниками учебного материала за 6-8 классы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные 

работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, 

естествознания, истории и др. предметам. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. 

Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 

операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема 

«Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально-

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы. Время 

на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо оснащенную 

столярную мастерскую в достаточном наличии образцов-эталонов во всех классах. Очень 

С элементами 

пионербола и 
волейбола 

«Ловкая подача»; «Пассовка волей-

болистов»; Эстафеты волейболистов. 

«Сигнал»; «Точно в круг»; «Быстро по 

местам»; Игра с элементами волейбола. 

С элементами 

баскетбола 

«Поймай мяч»; «Мяч капитану»; «Кто 

больше и точнее». 

Игры с элементами баскетбола. «Очков 

набрал больше всех»; «Самый точный». 

Игры на снегу, 
льду 

«Пятнашки»; «Рыбаки и рыбки»; 
«Султанчики»; «Взаимная ловля». 

Эстафеты с использованием разных 
лыжных ходов. «Стойка конькобежца». 

Физкультурно-

оздоровительны

е мероприятия в 
режиме 

учебного дня и 

в системе 

дополнительног
о 

физкультурного 

воспитания 

Утренняя зарядка с отягощениями (гантели, эспандеры, отжимания). 5-6 упражнений. 

 Физкультминутки и физкультпаузы на 
уроках трудового обучения (5-7 уп-

ражнений малой интенсивности). 

 

Прогулки. Игры спортивного характера. 

Посещение занятий дополнительного физкультурно-оздоровительного образования 
(теннис, футбол, лыжи, гимнастика, плавание). 
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желательна тесная связь со столярным предприятием, заказы которого учащиеся могли бы 

выполнять на практических занятиях. 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс (12 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты 

обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный 

сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с мно-

гошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления 

сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. 

Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с 

предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 

дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебелыного изделия 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, 

диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. 

Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: 

спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия.  

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 
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Самостоятельная работа по выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. 

Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и 

угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы 

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. 

Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 

нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. 

Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штан-

генциркулем. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа по выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические 

требования. Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка 

и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном 

движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 

древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 
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Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, 

опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени 

выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий 

последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. 

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. 

Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа по выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 

соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 

уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование 

или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, 

неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, 

толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и 

шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: 

виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 
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Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа по выбору учителя изготовление 3 или 4 изделий. 

9 класс (14 часов в неделю)  

I четверть 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия  

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, 

текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. 

Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. 

Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. 

Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. 

Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание 

набора на изделие. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа выполнение заказов базового предприятия. 

II четверть 

Мебельное производство  

Вводное занятие 

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

сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 

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

комнаты. 

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

по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). 

Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, 

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

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

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

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

Трудовое законодательство 

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

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

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

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

дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. 
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Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении 

его прав и интересов на производственном предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа по выбору учителя. 

Строительное производство  

Плотничные работы 

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

организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и 

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

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

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

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

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

доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества 

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

безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

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

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

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

по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

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

обшивки, раскладки. 

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

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

условия применения. 

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

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных 

работ 

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

для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические 

требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

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

Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и 

отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 

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

Самостоятельная работа по выбору учителя. 

III четверть 

Мебельное производство  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

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

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

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

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

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

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

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

гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц 

(стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). 

Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное производство 

Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

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

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

изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей 

и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на 

клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и 

устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление 

ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. 

Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. 

Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металлических 

изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 
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Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа по выбору учителя. 

IV четверть 

Мебельное производство  

Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 

механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация и 

автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным 

управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое 

оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда 

для снижения себестоимости продукции. Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, 

основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение 

стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и 

запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. 

Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и 

монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное производство  

Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной 

деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями 

к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. 

Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из 

деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, 

толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь 

«кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон 

облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия 

пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума 
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к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по 

длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и 

приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных 

проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным 

шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, 

особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам 

разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 

 

2.2.1.11. Профессионально-трудовое обучение: штукатурно-малярное дело 

Пояснительная записка 

Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий на уровне 1 разряда квалификационной характеристики штукатура- 

маляра  возможность дальнейшей специализации по другим строительным специальностям, 

связанными с выполнением операций штукатурки и окраски (каменщик- печник-  штукатур,  

штукатур- маляр,  штукатур- облицовщик и др.). 

   В связи с особенностями штукатурно-малярных работ программа по этому виду труда  

несколько отличается от других программ. Так, в программе профессионального периода 

обучения нет комплексных тем.  Обучение новым приемам  и операциям штукатурки  и окраски 

различных поверхностей происходит при изучение технологических тем. Умения 

самостоятельно выполнять трудовые задания совершенствуются в процессе практического 

повторения и при выполнении самостоятельных работ. 

   Наиболее сложными темами  8 класса являются «Оклеивание поверхности обоями», 

«Настилка линолеума». Программа предусматривает совершенствование этих приемов в 

производственных условиях или, в случае невозможности, в условиях школы. Учащиеся 

знакомятся с производством штукатурных и малярных работ в зимнее время. В тех случаях, 

когда нет возможности изучать темы «Оклеивание поверхностей обоями» и «Настилка 

линолеума» можно заменить другими темами, например «Закладка фундамента» или 

расширить тему «Кладка стен и столбов из кирпича». 

   В 9 классе программа предусматривает знакомство с плиточными работами, фактурной 

отделкой поверхности декоративными составами, художественно - декоративными малярными 

отделками поверхностей специальными видами штукатурки,  монолитными покрытиями пола. 

   Темы «Облицовка керамической плиткой вертикальных поверхностей» и «Настилка плиткой 

пола» можно изучать в производственных условиях. 

   Программа предусматривает ознакомление учащихся с новинками строительных материалов, 

основами цветоведения в отделочных работах, с организацией труда в строительстве. 

   Особое внимание в данной программе уделяется безопасным методам работы. 
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   Каждая четверть заканчивается практическим повторениям и самостоятельной работой с 

анализом её качества, где учащиеся показывают свои умения при самостоятельном выполнении 

трудовых знаний и умений. 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

I   четверть 

Вводное    занятие 

Задачи  особенности   обучения  8 классе .Значение   строительных работ   в народном   

хозяйстве. Региональный   компонент .Технический   прогресс   в   строительстве. Организация    

обучения  и производственная  практика  в 8  классе. Техника  безопасности  при  выполнении  

штукатурно-малярных  работ. 

Общие   сведения   об   обойных  работах   

 Технические  сведения.  Назначение   обойных  работ   в малярном  деле. Виды  обоев. 

Полотнище   и кромки  обоев. Бордюры и фризы. Инструменты  и приспособления  для 

обойных  работ. Клеящие   составы  для  обойных работ: клейстер, клей КЦМ,  «Момент» и др. 

Правила  техники безопасности  при  изготовлении клеящих составов.  

.Прием  работы. Приготовить   клейстер. Определить  вид   обоев  на  образцах. 

Различать  бордюры  и фризы  на образцах. 

Подготовка    поверхности   под      обои 

Объекты   работы.  Наклеивание  макулатуры  на учебные   щиты. 

Технические  сведения. Основные операции подготовки  различных  поверхностей  для  

оклеивания обоями. Макулатура  для   обойных  работ. Организация   рабочего места. 

Приемы  работы. Очистка поверхности  лещадью, подготовка  и расположение  макулатуры, 

нанесение  клеящего состава на поверхность маховой кистью, нанесение клеящего состава на 

макулатуру маховой кистью, наклеивание макулатуры на поверхность стендов внахлест или 

впритык, разглаживание наклеенной макулатуры ветошью или волосяной щеткой. Зачистка 

просохшей после приклеивания макулатуры пемзой. 

Оклеивание поверхности обоями 

 Объекты работы. Учебные щиты, стены жилых помещений. 

 Технические  сведения. Способы соединения обоев на поверхности – внахлест или 

впритык. Правила обрезки кромок обоев в зависимости от способа соединения их на 

поверхности и расположения полотнищ по отношению к свету. Инструменты для ручной и 

машинной обрезки обоев. Организация рабочего места при оклеивании поверхности обоями. 

Организация труда на обойных работах в производственных условиях. Механизация обрезки и 

раскроя обоев. Организация мастерских по раскрою и комплектации обоев. 

 Приемы работы. Определение высоты оклеиваемой поверхности путем измерения. 

Пробное расположение обоев на поверхности стен для определения правильности стыкования 

рисунка. Нарезание полотнищ конторскими ножницами по установленному размеру. Обрезка 

кромок ножницами. Складывание заготовленных полотнищ лицевой стороной вниз с выступом 

на ширину кромки. Нанесение клеящего состава на полотнище кистью. Наклеивание обоев на 

поверхность, разглаживание ветошью. Обрезка излишков обоев ножом или ножницами у 

потолка или пола 

Практическое повторение 

 Объекты работы. Штукатурка кирпичных или деревянных поверхностей. Окраска 

деревянных или оштукатуренных поверхностей масляными или эмалевыми красками. 

Ремонтные работы (по выбору). 
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Самостоятельная работа и анализ ее качества 

 Объекты работы. Оклеивание обоями учебных щитов. 

 Умения. Самостоятельная подготовка обоев. Самостоятельное промазывание обоев и 

оклеиваемой поверхности клеящим составом. Самостоятельный подбор рисунка на обоях. 

II   четверть 

Вводное    занятие 

Общие сведения о линолеуме 

 Технические сведения. Виды линолеума: безосновной и на основе. Основные свойства 

линолеума: водоустойчивость, износо-устойчивость, эластичность. Применение линолеума в 

строительстве. Хранение линолеума. Мастика и клей для приклеивания линолеума. Способы 

приклеивания линолеума на различные основания. Правила подбора линолеума. Правила 

безопасности при работе с линолеумом. 

 Упражнения. Подобрать линолеум по цвету, в соответствии с окраской стен. 

Приготовить масляно-клеевую мастику. Определить виды линолеума по образцам. 

 

Подготовка поверхностей под настилку линолеума 

Объекты работы. Подготовка поверхности учебных щитов под настилку линолеума. 

Технические сведения. Основные операции подготовки различных поверхностей под настилку 

линолеума. Нанесение олифы. Шпатлевание полумасляной шпатлевкой. Инструменты для 

подготовки поверхности под настилку линолеума. Организация рабочего места при настилке 

линолеума. 

Приемы работы. Закрепление досок, простругивание деревянных поверхностей рубанком. 

Нанесение олифы и шпатлевание полумасляной шпатлевкой. 

Раскрой линолеума 

Технические сведения. Инструмент для раскроя линолеума. Расчет размера полотнищ.  

Правила раскроя линолеума. Организация рабочего места для раскроя линолеума. 

Расположение линолеума. 

Упражнения. Разметка полотнищ линолеума. Резание линолеума ножом или резаком.  

Наклеивание линолеума 

Объекты работы. Настилка линолеума  на учебные щиты, в различных жилых помещениях.  

Технические сведения. Правила нанесения масляно-клеевой мастики. Способы приклеивания 

линолеума. Подбор рисунка.  Инструменты для нанесения мастики. Прирезка промок и 

инструменты для резки кромок. Организация труда при настилке линолеума в 

производственных условиях. Последовательность настилки линолеума на производстве. 

Приемы работы. Подготовка основания для настилки линолеума. Подготовка линолеума к 

раскрою: выдержка линолеума в теплом помещении в раскатанном состоянии. Раскрой 

линолеума ножом с припуском на усадку. Расклеивание полотнищ перпендикулярно к 

наружным стенам и расположение полотнищ линолеума вдоль коридора. Вырезка в линолеуме 

по шаблону отверстий в местах расположения труб, колонн, трапов, люков. 

 Наклеивание линолеума: скатывание рулонов до середины и нанесение мастики на 

очищенное основание, тщательное разравнивание зубчатым шпателем. Наклеивание линолеума 

на небольшие расстояния. Тщательное разглаживание полотнищ от середины к краям. Прирезка 

кромок линолеума. 

Практическое повторение 

Объекты работы. Штукатурные, малярные, обойные работы в различных теплых помещениях 

(по выбору). 
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Умения. Самостоятельное определение вида ремонта. Самостоятельный подбор инструмента. 

Ориентация в задании по образцу. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Объекты работы. Приготовление мастики и наклеивание линолеума на доску (примерный 

размер доски 30х40 см).  

III   четверть 

Вводное    занятие 

Сведения о производстве штукатурных и отделочных работах внутри помещения в 

зимнее время 

Объекты работы. Школьные помещения или строящиеся объекты. 

 Технические сведения. Особенности выполнения штукатурных работ в зимнее время. 

Требования температурного режима в помещениях. Приготовление растворов в зимнее время. 

Производство штукатурных работ зимой простыми подогретыми растворами. Приготовление 

растворов с различными химическими добавками. Особенности выполнения внутренних 

малярных работ в зимнее время. Технические требования к поверхностям, малярным составам, 

температурному режиму в помещениях. Способы и приготовление малярных составов в зимнее 

время. Транспортировка и хранение их. Особенно окраски окон в зимних условиях. Правила 

техники безопасности при выполнении штукатурных и малярных работ в зимнее время.  

     Умения и приёмы работы. Самостоятельное планирование последовательности работы и 

самостоятельное выполнение операций штукатурки, сушка штукатурки (в неотапливаемых 

помещениях). Ориентировка учащихся в задании по сокращенной инструкции. 

Самостоятельное определение последовательности отделочных работ. Окраска окон, дверей и 

металлических конструкций. 

Высококачественная окраска 

    Объекты работы. Окраска деревянных  и оштукатуренных поверхностей масляными, 

эмалевыми и синтетическими составами на учебных щитах. 

Технические сведения. Применение высококачественной окраски, ее отличие от простой и 

улучшенной. Основные операции высококачественной окраски по дереву Штукатурка при 

высококачественной окраски поверхностей масляными, эмалевыми и синтетическими 

составами. Инструменты и приспособления для высококачественной окраске поверхности. 

Приемы работ. Очистка поверхностей наждачной бумагой, лещадью, шпателем (по выбору). 

Сглаживание торцом дерева. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей (только для 

деревянных поверхностей).Расшивка трещин (только для штукатуренных 

поверхностей).Нанесение олифы на поверхность. Частичная подмазка с проолифкой 

подмазанных мест. Шлифование подмазанных мест наждачной бумагой. Первое сплошное 

шпатлевание шпателем и шлифование. Второе шпатлевание и шлифование. Первая окраска, 

флейцевание поверхностей флейцевой кистью и шлифование. Вторая окраска, флейцевание. 

Практическое повторение 

    Объекты работы. Маркировка инвентаря по трафаретам, ремонт сухой штукатурки, 

ремонтные работы на ранее оштукатуренных поверхностях (по выбору). 

Умения. Самостоятельное  определение вида ремонтных работ. Самостоятельная подготовка 

материалов и инструментов к работе. Самостоятельное определение последовательности работ. 

Оценка качества работы в групповой беседе. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

    Объекты работы. Подготовка поверхности к высококачественной окраске на учебных 

щитах. 
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IV четверть 

Вводное занятие 

Кладка стен и столбов из кирпича 

    Объекты работы. Кладка кирпичных стен и столбов на образцах и на строящемся объекте. 

Технические сведения. Инструменты и приспособления, применяемые при кирпичной кладке: 

отвес, метр или измерительная лента, уровень, деревянный угольник, порядовка, шнур 

причалка, молоток-кирочка, ковш-лопата, расшивка, кельма. Организация рабочего места при 

кирпичной кладке. Правила техники безопасности. Растворы, применяемые при кирпичной 

кладке. Толщина стен. Правила перевязки швов кладки по однорядной и многорядной системе. 

Виды швов. Виды кладки. Правила кладки углов. Правила кладки столбов. 

Приемы работы. Подготовка материала и инструмента. Установка порядовок и натягивание 

причалки. Раскладка кирпича. Расстилание и разравнивание раствора. Укладка кирпича 

«вприжим» и «вприсык» с подрезкой раствора. Кладка углов, столбов. Проверка правильности 

кладки угольником, правилом, уровнем, отвесом. 

Упражнения. Кладка гладких стен толщиной 0,5; 1; 1,5;2 кирпича без раствора. Кладка углов 

толщиной в 1 кирпич; 1,5 и 2 кирпича по однорядной системе перевязки швов без раствора. 

Кладка углов по многорядной системе перевязки швов без раствора. Кладка столбов по 

трёхрядной системе перевязки швов без раствора. Приготовление глиняного раствора. Кладка 

стен, углов на глиняном растворе при различной системе перевязки швов при одинаковой и 

различной толщине стен. Кладка столбов на глиняном растворе по трёхрядной системе 

перевязки швов. Разобрать кладку, очистить кирпичи от глиняного раствора и присушить их. 

Практическое повторение 

    Объекты работы. Окраска заборов, подсобных помещений. Окраска поверхностей водными 

составами кистью или с помощью краскопульта. Шпатлёвка подоконников и полов. Окраска 

оконных переплетов, металлических поверхностей. Ремонт старой штукатурки. Настилка 

линолеума (по выбору). 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

    Объекты работы. Выполнить кирпичную кладку угла толщиной 1; 1,5 или 2 кирпича по 

однорядной системе перевязки швов (в зависимости от подготовленности учащихся). 

9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Беседа о профессии штукатура, маляра, плиточника. Задача обучения в 9 классе. Объекты 

учебных работ. Ответственность учащихся за сохранность инструмента и оборудования, 

находящегося в учебной мастерской. Распределение обязанностей: инструментальщик, 

бригадир. График дежурства. Обязанности бригадира, инструментальщика и дежурных. 

Содержание рабочего места. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских и на строительстве 

Технические сведения. Ознакомления с требованиями безопасности труда в учебных 

мастерских и на производстве. Причины травматизма. Виды травм, их предупреждения. 

Запрещающие и предупредительные надписи. Правила и инструкции по безопасности труда. 

Основные правила электробезопасности. 

    Пожарная безопасность: причины пожаров в учебных заведениях и на строительных 

объектах. Меры предупреждения пожаров. Инструкции по пожарной безопасности. Правила 

пользования электроприборами и электроинструментом. Отключения электросети. Меры 
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предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями. Виды и правила хранения 

самовоспламеняющихся материалов. 

Правила поведения учащихся при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение 

огнетушителей. Способы и порядок эвакуации людей и материальных ценностей. 

Оштукатуривание колонн, углов, ниш 

    Объекты работы. Отделка простейших прямоугольных, квадратных, круглых колонн. 

Столбов, ниш в школьных хозяйственных м бытовых помещениях. 

Технические сведения. Виды колонн по форме, назначению. Материалы и инструменты. 

Требования к качеству отделки колонн, углов, ниш. Техника безопасности при отделке колонн. 

Приёмы работы. Освоение приемов работы по подготовке колонн, углов, ниш к 

оштукатуриванию. Оштукатуривание прямоугольных, квадратных колонн. Оштукатуривание 

круглых колонн. Изготовление и использование шаблона. Оштукатуривание ниш. 

Оштукатуривание наружных углов. Оштукатуривание внутренних углов. Оформление отделка 

колонн, углов, ниш. Затирка поверхности. Навешивание правил. Провешивание углов отвесом. 

Разделка швов между плитами перекрытий 

    Объекты работы. Тренировочные стенды. Разделка простейших форм рустов на потолках 

школьных помещений. 

    Технические сведения. Виды рустов. Инструменты для разделки рустов, швов, между 

плитами перекрытий. Требования к качеству выполненных работ. Правила безопасной работы. 

Технологическая последовательность при выполнении разделки швов. 

    Приемы работ. Оконопачивание швов между плитами паклей. Заполнение шва раствором. 

Разравнивание раствора полутерком. Прорезка рустов с помощью специальных рустовок по 

предварительно прикрепленной направляющей рейке. Зачистка углов и кромок руста вручную. 

Окончательная отделка рустов на потолках. Проверка качества отделанной поверхности. 

Оштукатуривание специальными растворами 

    Объекты работы. Приготовление образцов растворов для специальных штукатурок в 

учебных мастерских. Выполнение образцов штукатурки из специальных растворов на учебных 

щитах. 

    Технические сведения. Ознакомление  с видами специальных штукатурок, их назначением, 

способами выполнения. Виды, составы специальных растворов, особенности выполнения 

специальных штукатурок. Инструменты, приспособления для выполнения специальных 

штукатурок. Правила безопасной работы при работе со специальными растворами. 

Водонепроницаемые штукатурка. Теплоизоляционная штукатурка. Акустическая штукатурка. 

Армированная штукатурка. Оштукатуривание печей. Рентгенозащитная штукатурка. 

Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. Оштукатуривание растворами с 

добавками поташа. 

    Приемы работ. Приготовить компоненты для специальной штукатурки. Приготовить 

некоторые штукатурные специальные растворы в условиях учебной мастерской (по выбору). 

Выполнить операции штукатурки специальными растворами. 

Практическое повторение    

   Объекты работы. Столбы, колонны, швы между плитами перекрытия, учебные щиты.  

Умения. Ориентировка в задании по выполненному образцу. Оценка качества выполненной 

работы в сравнении с образцом.  

Самостоятельная работа и анализ её качества 

   Объекты работы. Оштукатуривание углов внутренних и наружных (по выбору).  
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II четверть  

   Вводное занятие 

   Сведения о гигиене труда и производственной санитарии 

   Технические сведения. Основные понятия о гигиене труда. Значение рационального режима 

труда и отдыха. Правильная рабочая поза. Требования к рабочей одежде, уход за ней и правила 

её хранения. Санитарные требования, предъявляемые к освещению. Вентиляция помещений. 

Предупреждение мелких травм. Правила ухода за кожей. Первая помощь при несчастном 

случае.  Индивидуальный пакет и правила пользования им.  

Ремонтные малярные работы 

   Объекты работы. Помещения бытовых и хозяйственных помещений (стены, потолки, полы, 

окна, двери). 

Технические сведения. Ознакомление с особенностями ремонтных работ водными и 

неводными составами. Составы, способы приготовления паст. Материалы, инструменты и 

приспособления для полного и частичного ремонта. Правила безопасной работы с химикатами, 

лакокрасочными материалами, известью. 

Приёмы работы. Ремонт ранее окрашенных поверхностей водными составами. Удаление 

старых известковых, казеиновых, силикатных и многослойных клеевых красок. Перетирка 

штукатурки известковым раствором, содержащим мелкий песок. Удаление пятен с поверхности 

клеев краски крепкой купоросной грунтовкой.  Покрытие высушенной грунтованной 

поверхности цинковыми масляными белилами. Замена штукатурки на повреждённом участке.  

   Ремонт ранее окрашенной поверхности неводными составами. Очистка поверхности от 

старой краски. Промывка тёплой водой с мылом  или керосином старых поверхностей. 

Удаление масляной краски механическим или химическим способом. Удаление масляных 

пятен. Удаление нефтяных пятен пастой. Удаление ржавчины. Удаление пятен невысыхающих 

масел помощью жирной глины. Удаление старой масляной краской специальной смывкой. 

Фактурная отделка поверхности декоративными составами 

    Объекты работы. Тренировочные стенды, поверхности стен фасадов, внутренние 

поверхности общественных здании. 

    Технические сведения. Материалы для декоративных составов. Ознакомление с 

инструментами и приспособлениями для декоративной фактурной отделки. Требования к 

качеству работ. Прочность соединения декоративного слоя с поверхностью, ровность и 

равномерность нанесения (набрызга) фактуры, невидимость стыков наносимых слоев, 

однородность фактуры. Отделка под «шагрень». Назначение отделки. Отделка поверхности 

декоративной крошкой. Состав декоративного раствора, устройство и принцип работы 

крошкомета. Отделка латексом наполненным составом «солнце»: особенности приготовления 

состава. Отличия отделки «солнце» от отделки «шагрень» и декоративной крошкой. 

Безопасные условия работы (защита органов дыхания, зрения, средства подмащивания). 

Организация рабочего места. 

    Приёмы работы. Подготовка поверхности под отделку «шагрень». Подготовка латексно- 

мелового состава. Очистка от загрязнений. Расшивка трещин. Грунтовка поверхности 

мыловарной грунтовкой. Частичное выравнивание поверхности. Механизированное нанесение  

латексно- мелового состава. Окрашивание поверхностей с предварительной подготовкой 

(очистка от пыли, грязи, потеков раствора, промывание жировых пятен 2%-ным растворам 

соляной кислоты). 

Отделка поверхности декоративной крошкой. Подготовка поверхности к отделке. 

Грунтование водоэмульсионной поливинилацетатной краской, разведенной водой. Нанесение 
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клеящего состава (после высыхания). Нанесение декоративного состава. Нанесение лака на 

поверхность краски. Организация рабочего места. 

Отделка латексным наполненным составом «солнце». Подготовка  поверхностей под 

отделку. Очистка от загрязнении, расшивка трещин. Грунтовка поверхности мыловарной 

грунтовкой. Выполнение операций отделки латексным наполненным составом «солнце». 

Практическое повторение 

Объекты работы. Выполнение ремонтных работ в различных хозяйственных и бытовых 

помещениях. 

Умения. Самостоятельное определение вида и способа ремонта. Самостоятельный ремонт 

ранее окрашенных поверхностей водными и неводными составами.  

Самостоятельная работа и анализ её качества  

III четверть 

   Вводное занятие 

Задачи на третью четверть. Ответственность за сохранность инструментов, находящихся в 

учебной мастерской. График дежурств. Содержание рабочего места. Организация труда. 

Техника безопасности при выполнении работ в процессе изучения тем программы.  

Простейшие художественно-декоративные малярные отделки поверхности 

   Объекты работы. Тренировочные щиты, стенды, стены различных помещений. 

Технические сведения. Ознакомление с видами, назначением простейших декоративных 

отделок поверхностей.  Инструменты, приспособления, составы их приготовления для отделок. 

Безопасные условия работ. 

Приёмы работы.  Приготовление составов. Набивка трафаретов по поверхности, окрашенной 

неводными составами. Набивка картинами, сплошная набивка трафаретов. Набивка фриза, 

бордюра. Накатка рисунка валиками с различными узорами. Окончательная доработка отделки 

вручную. Исправление дефектов. 

   Подготовка плиток и инструментов для настилки полов и облицовки вертикальных 

поверхностей  

   Объекты работы. Учебные стенды, различные хозяйственные и бытовые помещения. 

Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация 

рабочего места и инструктаж по технике безопасности. Виды плиточных материалов, их 

различие, размеры, форма и назначение. Правила хранения инструмента. Рабочая поза, приёмы 

захвата плиток при калибровке, укладке.  

Приёмы работы. Укладка плиток после калибровки и сортировки в ящики, упаковка, 

маркировка. Овладение приёмами рубки и керамических плиток вручную. Резка глазурованных 

плиток резцом, стеклорезом. Подточка кромок плиток, сверление отверстий.  

Подготовка поверхностей для облицовки стен и настилки полов плитками 

   Объекты работы. Учебные щиты. Поверхности стен. Полов в бытовых и хозяйственных 

помещениях школы.  

Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. Организация 

рабочего места и инструктаж по безопасности труда. 

   Приёмы работы.  Подготовка стен под облицовку. Смачивание и обрызг поверхностей стен. 

Провешивание, устройство марок и маяков, нанесение грунта. Рабочая поза при разравнивании 

раствора. Устройство борозд на поверхности стен. 

   Подготовка поверхности пола под настилку плиткой. Очистка поверхности от мусора, 

смачивание, удаление наплывов, проверка правильности геометрической формы пола. Укладка 

гидроизоляции по деревянному и бетонному основанию, натягивание металлической сетки. 
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Устройство стяжек под полы по маркам и маякам. Установка марок. Разбивка поверхности на 

захватки. Контроль качества под готовки поверхностей для облицовки стен и настилки полов.   

Настилка полов керамическими плитками  

   Объекты работы. Учебные тренировочные щиты. Полы хозяйственных и бытовых построек.  

Технические сведения. Ознакомление с инструментов, приспособлениями. Уход за полами из 

керамической плитки после настила. Способы настилки полов керамической плиткой: «шов в 

шов», «вразбежку», «по диагонали».  Инструктаж по безопасности труда. Ознакомление с 

приёмами работ и организацией рабочего места.  

Приёмы работы.  Разбивка рисунка на поверхности пола. Приёмы укладки маячных, 

фризовых, промежуточных плиток, фризовых, маячных рядов. Разбивка пола на захватки. 

Установка и крепление шнура-причалки и маяков из раствора. Накладывание раствора. 

Разравнивание раствора рейкой. Укладка первого ряда и последующих рядов с применением 

угольника, уровня. Укладка плиток, выравнивание швов, посадка плитки, заполнение швов, 

протирка поверхности плиток опилками. Проверка качества настилки полов. Укладка плитки с 

крестиками и без них.  

Облицовка вертикальных поверхностей глазурованными и другими плитками 

   Объекты работы. Упражнения на тренировочных щитах, стендах. Стены, простенки, 

колонны, столбы.  

Технические сведения. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для облицовки 

поверхностей плитками. Ознакомление  с последовательностью и приёмами выполненных 

работ. Виды облицовки: «шов в шов», способом «вразбежку», и «по диагонали». Уход за 

облицованной поверхностью. Контроль качества выполненной работы. Безопасные условия 

работы. 

Приёмы работы. Приёмы нанесения отметок чистого пола от репера уровнем или нивелиром. 

Овладение приёмами подготовки, провешивание поверхности стен и установка марок. 

Определение кратности поверхностей стен укладкой плинтусных или рядовых плиток насухо 

установлением размеров плиток-доборов. Разметка и нарезка плиток – доборов. Натягивание 

шнура-причалки на уровне первого ряда. Краткое освоение приёмов облицовки вертикальных 

поверхностей «шов в шов», «по диагонали», установка угловых и рядовых плиток. Применение 

приспособлений (скоб, вставок) для регулирования ширины шва. Заполнение швов раствором. 

Установка поясков, карнизов, плинтусов, лузговых и усеночных плиток. Облицовка стен 

полистирольными плитками. Контроль качества выполненной работы.  

   Практическое повторение 

   Объекты работы. Различные штукатурные, малярные, обойные, плиточные работы внутри 

зданий (по выбору). 

Умения. Ориентировка в здании по выполненному образцу. Планирование работы в 

зависимости от задания. Самостоятельное приготовление инструментов и материалов к работе. 

Облицовка вертикальных поверхностей стен.  

Самостоятельная работа и анализ её качества 

IV четверть 

   Вводное занятие 

   Итоги за третью  четверть. Задачи на четвёртую четверть. Ознакомление с программой по 

изучению тем на IV четверть.  

Ремонт облицованных поверхностей 

   Объекты работы. Ванные комнаты, душевые, умывальники, туалеты, лестничные площадки, 

кухня, столовая. 
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Технические сведения. Виды растворов для ремонта плиток. Инструменты и приспособления 

для ремонта облицовок. Западания и выступания плиток. Местные утолщения швов, отставания 

плитки от раствора, отставания плитки с раствором, небрежное примыкание облицовки к 

трубопроводам, выключателям, розеткам и т.д. Швы не точно горизонтальные и вертикальные, 

углы развёрнутые, лузги, усенки искривлены. Контроль качества выполненной работы. 

Безопасность труда в работе.  

Приёмы работы. Выборка испорченных плиток. Подготовка основания. Приготовление 

раствора, замачивание плитки. Определение дефекта облицованной поверхности. Отделка и 

установка плитки на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью раствора. 

Установка плитки на плиточный клей.  

Новые строительные материалы  

   Технические сведения. Ознакомление с новыми строительными материалами, их 

назначением. Свойства и составы. Способы подготовки к работе. Самоклеющая плёнка. 

Подвесные потолки, современные шпаклёвки, лакокрасочные материалы.  

Упражнения. Отклеить стенды самоклеющей плёнкой. Сравнить различные лакокрасочные 

материалы.  

Основы цветоведения в отделочных работах  

   Технические сведения. Ознакомление с цветными решениями при подборе цвета в малярных 

работах, со свойствами цвета. Виды цветного спектра, их применение в малярных работах. 

Смешение цвета. Свойства цвета. Применение белого, чёрного, жёлтого, красного, синего, 

смешанных, нейтральных цветов. Учёт свойств  цвета при оформлении квартиры, 

общественных зданий и т.д. Тёплые, холодные тона.  

Упражнения. Подобрать соответствующую цветовую гамму обоев, линолеума, плиток для 

отделки различных помещений (спальня, кухня, гостиная, ванная комната, школьные 

помещения и т.д.). Смешать 2-3 пигмента разных цветов для получения нового цвета (жёлтый-

синий, жёлтый-красный, синий-белый и др.).  

Монолитные покрытия пола  

   Объекты работы. Учебные мастерские, тренировочные щиты. Полы в школьных 

помещениях.  

Технические сведения. Ознакомление с видами монолитных покрытий, их назначением. 

Бесшовные цементно-песчаные стяжки. Бесшовные мастичные покрытия. Инструменты и 

приспособления. Инструктаж  по технике безопасности при выполнении монолитных покрытий 

пола.  

Приёмы работы. Выполнение цементно-песчаной стяжки. Очистка поверхности от пыли и 

грязи. Определение горизонтальности пола при помощи жидкого уровня или нивелиром. 

Установка направляющих реек. Приготовление раствора. Смачивание поверхности. 

Накладывание раствора. Разравнивание раствора малкой. Железнение поверхности. Контроль 

качества выполненной работы. 

 

Организация труда в строительстве 

   Технические сведения. Структура управления строительством. Бригады и звенья Разделение 

труда между рабочими разной квалификации. Значение комплексных бригад. Фронт работ, его 

размеры, обмер выполняемых работ. Материальная ответственность за производственный брак. 

Понятие о нормах времени и нормах выработки на штукатурные, малярные, обойные и 

плиточные работы. Краткая характеристика системы оплаты: повременная, сдельная, сдельно-

премиальная, прогрессивная, аккордная. Их  применение. Система оплаты труда штукатуров и 
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маляров. Подсчёт заработанной платы бригады с их квалификацией. Календарные планы 

строительства объектов. Наряды, их формы, заполнение, выдача и закрытие.  

Практическое повторение 

Объекты работы. Помещения школы: бытовые и хозяйственные.  

   Умения. Самостоятельное планирование ремонтных работ. Самостоятельное приготовление 

инструментов и материалов к работе. Оценка качества выполненной работы в групповой 

беседе.  

Подготовка к экзаменам 

Повторение пройденной программы согласно экзаменационных билетов.  

Самостоятельная работа и анализ её качества 

   Объекты работы. Ремонт облицованных плиткой поверхностей.  

 

2.2.1.12. Профессионально-трудовое обучение: швейное дело 

Пояснительная записка 

Программа предусматривает подготовку учащихся  к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии 

швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 8 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, 

смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в  8 классе 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 

мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной 

действительности на занятиях «практическое повторение» школьникам предлагают заказы 

базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику 

специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву 

другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего базового 

предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. 

Учитель исходя из уровня подготовленности учащихся сам определяет продолжительность 

преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, 

математики, естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать 

процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и т. д. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря 

конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива 
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простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы 

на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 

Содержание учебного предмета 

8 класс (12 часов в неделю) 

 I четверть 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при 

работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на 

ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки.  

Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия 

бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов 

и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. 

Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет 

расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости 

от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 
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Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. 

Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка 

косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по 

стандарту. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника 

и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника 

и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на 

краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым 

срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно 

обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой 

горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды 
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Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, 

виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом 

при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование 

зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, 

детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 

воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и 

застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. 

Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических 

волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых 

(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. 

Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка 

оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 
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Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 

направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки 

оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных 

кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и 

овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. 

Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. 

Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой 

блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по 

контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния 

от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, 

возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка 

воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка 

рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание 

по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом 

на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны 

халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления 
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выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и 

назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков 

на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или 

без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и 

соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 

Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой 

стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу - по линии 

подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на 

участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. 

Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

9 класс (14 часов в неделю) 

 I четверть 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном 

классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, 

плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение 

изделий из синтетических тканей. 
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Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по 

линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами 

или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, 

блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого 

рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом 

припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа 

с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация 

рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих 

местах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. 

Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою.) 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных 

срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в 

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 
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Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода 

выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой 

размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к 

выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее 

ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и 

отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка 

верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 

назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный 

и швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки 

(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. 

Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 
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Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а 

также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда 

на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для 

пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, 

названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность 

обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение 

труда при пошиве простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив 

простейшего изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и 

бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового 

задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной 

машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и 

изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное 

выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества 

кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива 

прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение 

плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка 

проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов 

деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной 

машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 



 103 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и 

нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным 

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 

Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные 

из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для 

раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. 

Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ 

обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых 

срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. 

Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

(или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при 

использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым 

или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности 

обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении 

окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: 

отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины 

окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к 

легкой одежде. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 
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2.2.1.13. Профессионально-трудовое обучение: подготовка младшего обслуживающего 

персонала 

Пояснительная записка 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей уборщиков 

служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, 

рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. Она предназначена для обучения 

тех учащихся, кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может 

заниматься производительным трудом, овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и подобной 

по уровню сложности. 

В 8—9 классах школьники специализируются на определенных работах согласно условиям 

базового учреждения (предприятия) и предполагаемому трудоустройству. Программа нацелена 

на подготовку санитаров для медицинских учреждений и рабочих в прачечных. Там, где 

учащиеся готовятся к другой трудовой деятельности, в программу 8—9 классов следует внести 

соответствующие изменения. 

Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Однако, вследствие того, что 

учащиеся в той или иной степени страдают дебильностью и сопутствующими дефектами 

усилен дифференцированный подход к обучению, введены коррекционно-развивающие 

занятия, а также уроки по этике поведения. Последнее особенно важно для будущих санитаров. 

В программе уделяется большое внимание развитию у школьников доброжелательности, 

честности, тактичности, терпения, стремления помочь больному. 

Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном кабинете. Он должен 

быть оснащен рабочими столами, бытовым, уборочным инвентарем и предметами санитарного 

оборудования, средствами для ухода за больными. 

Для хранения уборочного инвентаря в кабинете или подсобном помещении располагают 

специальные стойки. Метлы, швабры, половые щетки, совки, лопаты и т. п. хранятся в стойках 

с пазами для каждой инвентарной единицы. Школьники работают только с индивидуальными 

орудиями труда. Для этого пазы в стойках и ручки орудий труда нумеруются. Тряпки 

маркируются в соответствии с назначением и в чистом виде располагаются на вешалках-

сушилках в подсобном помещении. 

Школьники не допускаются к обработке оконных рам и стекол. Обучение обработке туалетов 

проводится только на учебном оборудовании. 

Практическое обучение учащихся в 8—9 классов осуществляется на базовом предприятии 

(учреждении). Это обучение всегда проводится после освоения соответствующего 

теоретического материала. Перед началом практических занятий на предприятии 

общественного питания учащиеся проходят медицинский осмотр. Те, кто готовятся работать 

санитарами в больнице, допускаются только к эпидемиологически безопасным работам. 

В группы для обучения обслуживающему труду могут поступать все учащиеся 

вспомогательной школы. Однако при определении их специализации в 8—9 классах 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого, нельзя допускать, чтобы 

школьники с синдромом психопатоподобного поведения, повторяющимися эпилептическими 

припадками, выраженной гидроцефалией, резкой психомоторной расторможенностью, шли в 

санитары. Такого же рода ограничения должны быть и при подготовке уборщиков про-

изводственных помещений, где расположено оборудование повышенной опасности. 

Содержание учебного предмета 

8 КЛАСС 

Iчетверть 
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Вводное занятие 

Уборкапомещенийнапроизводственномпредприятии 

Объект работы. Пол в помещении на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок 

дня работы на фабрике. Время, отводимое на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные 

требования. Правила безопасности при уборке производственных и других помещений на 

швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

Умения. Ориентировка и планирование на основе наблюдений за уборкой, проводимой 

работниками фабрики. 

Практические работы. Подметание проходов в пошивочном цехе в установленные на 

предприятии сроки. Сбор и транспортировка отходов. Складирование отходов. Протирка пола. 

Уборка лестниц и помещений фабрики. 

Уборкасанитарныхузлов 

Объекты работы. Оборудование,  пол и стены санитарного узла. 

Теоретические сведения. Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. Устройство. 

Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый фартук). Средства для 

обеззараживания санузла. Санитарно-техническое оборудование: виды (раковина, слив, ванна, 

унитаз, писсуар, гигиенический душ), материал изготовления (эмалированный чугун, 

керамика), свойства. Унитаз: устройство (клозетная чаша, смывной бачок, состоящий из 

корпуса, поплавкового и спускного клапанов). Засор унитаза: причины и следствия. Приспо-

собления для обработки саноборудования: виды (щетка, вантуз), назначение, пользование. 

Средства для чистки керамики и эмали. Правила безопасности при употреблении раствора 

хлорной извести. Общие правила при уборке санузлов. Подготовка к использованию и 

хранение спецодежды и орудий труда. Обработка резиновых перчаток (мытье, стерилизация, 

сушка). Соблюдение личной гигиены. 

Умения. Ориентировка по устной инструкции учителя. Работа под контролем качества и 

затраченного времени. Работа вантузом. 

Практические работы. Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. Применение чистящих 

паст и раствора хлорной извести. Ликвидация засоров в ванне и умывальнике с помощью 

вантуза. 

Практическое повторение 

Вид работы. Уборка помещений на производственном предприятии. 

Самостоятельная работа 

Уборка определенных участков производственного помещения. 

II четверть 

Вводное занятие Стирка белья 

Объект работы. Прачечная. 

Теоретические сведения. Организация работы в прачечной. Стиральные машины — виды 

(полуавтоматы и автоматы), устройство. Моющие средства (стиральные порошки): марки, 

назначение, определение нужного для стирки количества. Сортировка белья для стирки. Выбор 

режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила безопасности при механической стирке 

и использовании синтетических моющих средств. 

Практические работы. Сортировка белья. Закладывание в барабан машины белья в 

соответствии с программой стирки. Отмеривание и засыпание стирального порошка. Установка 

программы стирки. Стирка. Промывка машины после стирки. Досушивание и утюжка белья. 

Влажно-тепловая обработка изделия из ткани 
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Объект работы. Электроутюг. 

Теоретические сведения. Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. 

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, неисправности и меры по их 

предотвращению. Режимы влажно-тепловой обработки в соответствии с видом ткани. 

Приспособления для утюжки изделий. Правила безопасности. Брак при утюжке. Влажно-

тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного пользования 

гладильным прессом. Приемы складывания выглаженных изделий. 

Умение. Складывание изделия. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Установка терморегулятором теплового 

режима утюжки. Утюжка и складывание изделия. 

Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани 

Объекты работы. Средства для подкрахмаливания и антиэлектростатической обработки ткани 

антиэлектростатиками. 

Теоретические сведения. Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для которых 

применяется подкрахмаливание. Средства, применяемые для подкрахмаливания. Мягкое и 

жесткое подкрахмаливание. Правила безопасности работы со средствами для 

подкрахмаливания. Ткани, способные наэлектризовываться. Антиэлектростатики, применяемые 

при стирке: виды, свойства, пользование, техника безопасности. 

Практические работы. Определение количества крахмала для отработки того или иного 

объема белья. Приготовление подкрахмаливающего клейстера. Подготовка текстильного 

изделия к подкрах-маливанию. Подкрахмаливание, отжим, сушка и утюжка изделия. Обработка 

синтетической ткани антиэлектростатиком, проверка его действия. 

Практическое повторение 

Виды работ. Механическая стирка, досушивание, утюжка белья. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

Личная гигиена медицинского персонала 

Объекты работы. Руки. Спецодежда. 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены для медицинского персонала. Самооценка 

состояния здоровья. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания: виды, 

признаки, профилактика. Уход за руками и спецодеждой. 

Умения. Ориентировка по показу и объяснению учителя. Уход за руками. Обработка 

спецодежды. 

Практические работы. Стрижка ногтей. Мытье рук со щеткой. Смазывание рук кремами, 

спирто-глицериновыми смесями. Оценка состояния спецодежды. Подготовка спецодежды к 

стирке. Подкрахмаливание, сушка, утюжка и мелкий ремонт спецодежды. 

Изготовление перевязочного материала 

Объекты работы. Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), ватный шарик. 

Теоретические сведения. Перевязочный материал: виды (салфетка, тампон, турунда, ватный 

шарик), назначение, требования к изготовлению. Разница между тампоном и турундой: 

назначение, изготовление. Гигиенические требования к лицам/изготавливающим перевязочный 

материал. 

Умение. Раскрой марли и бинтов. 
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Практические работы. Изготовление, складывание салфеток и тампонов. Проверка 

выполненной работы. 

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно-

профилактическом учреждении 

Объекты работы. Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. 

Теоретические сведения. Уборка помещения в лечебном учреждении: значение, требования. 

Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при взаимоотношениях с 

больными. Правила освобождения холодильника от продуктов. 

Умения. Ориентировка исходя из требований, предъявляемых к уборке. Составление плана 

работы. 

Практические работы. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение 

помещений для уборки. Проведение уборки. Сравнение времени и качества уборки. 

Размораживание, мытье и сушка холодильников. 

Практическое повторение 

Вид работы. Ежедневная уборка в лечебном учреждении. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 

Общие требования к уходу за больными 

Теоретические сведения. Общее представление о деонтологии (долг медицинского работника 

перед больным, уважение к больному, сострадание к больному, ответственность за состояние 

больного). Возможный контакт санитарки с больным и ее поведение в этом случае. Разбор 

конкретных примеров из практики санитарок. 

Работа младшего медперсонала в поликлинике 

Объекты работы. Помещения терапевтического отделения. Лабораторная посуда. 

Теоретические сведения. Поликлиника: структура (регистратура, отделения, профильные 

кабинеты, лаборатории, процедурные). 

Внутренний распорядок работы, назначение подразделений. Обязанности санитарки 

терапевтического отделения. 

Практические работы. Подклеивание амбулаторных карт в регистратуре. Помощь в разноске 

амбулаторных карт. Чистка, мытье, и сушка лабораторной посуды. Уборка холлов и коридоров 

в поликлинике. 

Внешний вид медицинского работника 

Объекты работы. Спецодежда. 

Теоретические сведения. Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. 

Спецодежда: гигиеническое значение, правила выдачи и сроки носки, виды ремонта. 

Последовательность выполнения настрочного машинного шва при наложении заплаты. 

Устройство бытовой стиральной машины. Моющие средства: способы применения. 

Безопасность при использовании. Электроутюг, устройство, регулировка. Электробезопасность. 

Упражнение. Стирка белья в стиральной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Помощь работникам регистратуры. Уборка помещений терапевтического 

отделения. 

Самостоятельная работа 
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Уборка кабинетов и других помещений в поликлинике на оценку производительности и 

качества труда. 

 

9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Работа младшего медперсонала 

в поликлинике 

Объекты работы. Физиотерапевтический кабинет. 

Теоретические сведения. Кабинет физиотерапии: назначение, обязанности санитарки по 

уборке. Ознакомление с работой стоматологического, хирургического, глазного и других 

кабинетов, с особенностями работы в них санитарки. Правила безопасности при уборке 

кабинета физиотерапии. 

Практические работы. Протирка пола, подоконников, столов. Подбор чистящих и моющих 

средств. Чистка и мытье ванн и раковин. Чистка и обработка ковровых изделий, мягкой мебели. 

Гигиена лечебно-профилактического учреждения 

Теоретические сведения. Понятие гигиены. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье 

человека. Санитарный режим в лечебном учреждении. Загрязнение воздуха в больничном 

помещении и меры противодействия этому. Борьба с пылью. Общие обязанности санитарки по 

уборке помещения. Виды уборки помещения (текущая, генеральная, сезонная). 

Работа в больничной столовой в разноске пищи 

Объекты работы. Столовая в больнице. 

Теоретические сведения. Гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

столовой в больнице. Требования к обработке посуды. Режим мытья посуды и столовых 

приборов. 

Практические работы. Участие в разноске пиши по отделениям больницы. Подготовка 

раздаточной к выдаче пищи больным и столового зала к их приходу. Сбор посуды. Удаление и 

сбор пищевых отходов. Мытье, обезжиривание, ополаскивание и сушка столовой посуды и 

приборов. 

Практическое повторение 

Вид работы. Проведение ежедневной уборки в открытых для доступа посетителей помещениях 

лечебно-профилактического учреждения. 

II четверть 

Вводное занятие 

Ежедневная уборка помещений в больнице, 

открытых для доступа посетителей 

Объекты работы. Стены и полы в коридорах, холлах на лестничных площадках в больнице. 

Теоретические сведения. Повышение требований к качеству уборки больничных помещений. 

Виды и назначение уборочного инвентаря, моющих средств. Рабочая одежда, хранение и уход. 

Правила безопасности при обращении с моющими средствами и при выполнении уборки. 

Практические работы. Уяснение задания и срока его выполнения. Подготовка к уборке 

инвентаря и моющих средств. Уборка указанных помещений. Проверка и оценка выполненной 

работы. 

Работа санитарки в приемном отделении больницы 

Объекты работы. Больные люди. 
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Теоретические сведения. Приемное отделение в больнице, назначение помещения. 

Требования к санитарной обработке больных. 

Правила и способы транспортировки больных. Прием и хранение вещей больного. Больничная 

кровать: виды и правила пользования. Гигиенические требования к больничному белью. 

Правила и порядок смены постельного и нательного белья у больного. Положение больного 

при различных заболеваниях. 

Практические работы. Уборка ванной комнаты. Подготовка гигиенической ванны. 

Дезинфекция губок, мочалок. Помощь больным в одевании. Транспортировка больных в 

отделении (перевозка, переноска, сопровождение). Подготовка кровати для приема больного. 

Перекладывание больного с тележки (носилок) на постель. Уборка помещений приемного 

отделения. 

Практическое повторение 

Виды работы. Участие в подготовке помещений приемного отделения больницы к приему 

больных. Участие в санитарной обработке больных и их транспортировка в палаты. 

Самостоятельная работа 

Обсуждение больных в приемном отделении больницы под контролем качества работы и 

времени, затраченного на ее выполнение. 

III четверть 

Вводное занятие 

Понятие об инфекционных заболеваниях 

Теоретические сведения. Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. Источники и пути 

передачи инфекции. Признаки наиболее распространенных инфекционных заболеваний 

(повышение температуры тела и др.). Дезинфекция и дезинсекция: виды, значение, проведение, 

препараты, правила безопасности. 

Упражнение. Стерилизация предметов по уходу за больным. 

Общий уход за больными 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Личная гигиена больного: основные требования, значение. Туалет 

больного (обработка рук и ног, половых органов, заднего прохода и естественных складок 

тела). Приготовление постели. Сроки и способы смены постельного белья. Порядок выдачи 

постельного белья и одежды. Правила пользования дезинфицирующими растворами. Создание 

лечебно-охранительного режима при уборке палаты. Холодильник: устройство, правила 

размораживания и уборки. 

Практические работы. Помощь больному в утреннем туалете. Приготовление постели для 

больного. Смена постельного белья. Сбор и транспортировка использованного постельного 

белья. Уборка палаты. Обработка и стерилизация предметов по уходу за больным*. 

Размораживание и уборка холодильника. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уход за больными в больничной палате. 

Самостоятельная работа 

Уход за больными в больнице под контролем качества и производительности труда. 

IV четверть 

Вводное занятие Уход за больными в неврологическом 

отделении больницы 

Объекты работы. Больной человек. 
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Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в неврологическом отделении 

больницы. Ознакомление с состоянием больных при наиболее распространенных нервных 

болезнях. Осложнения при нервных болезнях. Особенности ухода за больными с нарушением 

кровообращения головного мозга с парезами и параличами. Уход за больными с частичной или 

полной потерей речи. Правила кормления больных, которые не могут принимать пищу 

самостоятельно. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Подготовка постели для 

различных неврологических больных. Обработка кожи больного. Кормление больного. Очистка 

ротовой полости влажным тампоном. Подготовка клизмы, грелки. Уборка и проветривание 

палаты исходя из состояния больных. 

Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Понятие о болезнях внутренних органов. Особенности работы 

санитарки терапевтического отделения больницы. Уход за больным с заболеваниями органов 

дыхания. Уход за больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Наблюдение за кожей больного. Профилактика пролежней. Особенности работы санитарки 

гастроэнтерологического отделения. Уход за больным при рвоте, остром гастрите, язвенной 

болезни. Участие санитарки в подготовке больного к рентгеноскопии желудка и кишечника. 

Умения. Ориентировка в выполнении заданий и планирование последовательности действий — 

по устным инструкциям работников больницы. Отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Измерение температуры тела 

у больного. Приготовление грелки, пузыря со льдом, горчичников и банок. Смена нательного и 

постельного белья больного. Подача судна, мочеприемника больному, обработка и 

дезинфекция плевательниц, суден, мочеприемников, обработка и стерилизация наконечников 

для клизмы, газоотводных трубок. 

Уход за больными в хирургическом отделении больницы 

Объекты работы. Больной человек. 

Теоретические сведения. Особенности работы санитарки в хирургическом отделении 

больницы. Понятие об асептике и антисептике. Понятие о предоперационном периоде. Участие 

санитарки в подготовке больного к операции. Понятие о послеоперационном периоде. Правила 

транспортировки больного. Правила подготовки палаты и постели для больного после 

операции. Содержание и уход за больными с ушибами, растяжением, вывихом, переломом. 

Особенности ухода за больным в гипсовой повязке. 

Практические работы. Помощь медсестре в уходе за больными. Подготовка гигиенической 

ванны. Оказание помощи больному в принятии ванны. Транспортировка больного. Уборка и 

проветривание палаты. Подготовка постели для больного с различными видами травмы. 

Приготовление гипсовых бинтов, лангетов, грелки, пузыря со льдом. Переворачивание и 

перекладывание больного. Подача больному судна, мочеприемника. 

Практическое повторение 

Виды работы. Уборка помещений больницы, помощь медсестрам в уходе за больными. 

Самостоятельная работа 

Уход за больными под контролем качества работы и времени, затраченного на ее выполнение. 

 

2.3. Программа Воспитания 

 

2.3.1. Пояснительная записка 
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Программа воспитания КГБОУ «Рубцовской общеобразовательной школы-интерната 

№2» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Методическими рекомендациями «О разработке 

программы воспитания»  и Примерной программой воспитания, Уставом КГБОУ «РОШИ 

№2» (далее - Учреждение), а также другими нормативно-правовыми актами,  действующими 

на территории РФ. 

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся с умственной 

отсталостью к правилам и нормам поведения в обществе, российским традиционным 

духовным ценностям, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.   

Программа является обязательной частью адаптированных основных образовательных 

программ Учреждения и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал   совместной   деятельности, она определяет 

содержание и механизмы развития и проявления учащимися своих личностных качеств, 

формирование их индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации 

своих возможностей.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы.    

Программа представляет собой содержание необходимой и достаточной 

профессиональной деятельности педагогов по достижению воспитательного результата, 

заданного воспитательной целью. 

Цель программы: создание условий для формирования, становления, развития и 

социализации личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью), умеющей полноценно жить и работать в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи: 

-укрепление физического и психического здоровья обучающихся;   

-привитие навыков здорового образа жизни,  

-формирование социально-бытовых умений и навыков, воспитание культуры поведения, 

развитие правовых знаний;  

-развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия, этического 

вкуса; 

 -воспитание нравственности, патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, 

толерантности, приобщение к народным и семейным традициям, к общечеловеческим 

ценностям;  

-формирование экологической грамотности; 

-формирование и развитие трудовых умений и навыков, профессиональных интересов и 

склонностей, способности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Воспитательная работа в учреждении направлена на социальную интеграцию 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена как 

совместная деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений развития (совместные 

мероприятия на базе городских библиотек, домов творчества и т.д.), так и мероприятий, 

направленных на развитие личности обучающихся в школе-интернате, таких как: 
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общешкольные мероприятия, конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в кружках, 

соревнования, праздники, реализация доступных проектов и другое. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в КГБОУ «РОШИ №2» основывается на следующих принципах:  

- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации;   

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 

— это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системно - деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания, как условия его 

эффективности;  

- полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки,  

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;   

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей;   

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического 

воспитания, коррекционной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми;  

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;   

- следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагога, его 

внешний вид, культура общения и т.д. 
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Основными традициями воспитания в КГБОУ «РОШИ №2» являются следующие:    

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;   

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора.);   

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;    

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований в рамках работы Актива класса и Актива школы, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;   

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.   

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.    

Исходя из этого, общей целью воспитания в КГБОУ «РОШИ №2» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе.    

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели, 

в связи с этим важно.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:    

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел,   

- реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение 

и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  



 114 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать 

ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа учреждения;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание:   

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (1-4 классы) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для:   

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут;  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника;   

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел   в дальнейшем.     

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:     

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;   

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;   

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;    

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);     

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;    

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;   
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- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;    

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (5-9 классы) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для:  

- становления   собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;   

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:   

• к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;   

• к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;    

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;    

• к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;    

• к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;   

• к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;    

• к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;   

• к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;   

• к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;   

• к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.    

Работа педагогов по реализации данной программы,  направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
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чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.   

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.   

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы:  

 школьный урок  

 курсы внеурочной деятельности 

 классное руководство 

 организация внеурочной занятости 

 пропедевтика и просвещение 

 работа с родителями (законными представителями) 

 организация предметно-эстетической среды  

Модуль «Школьный урок»   

Целью коррекционно-воспитательной работы с детьми с умственной отсталостью 

является обучение их доступным знаниям и социальное адаптирование к самостоятельной 

жизни. Школа, где обучаются умственно отсталые дети, не ориентирована на цензовое 

образование, поэтому содержание учебных программ разработано с учетом возможностей 

умственно отсталых школьников и отличается от содержания, изучаемого учащимися 

массовых школ. Воспитательные задачи урока имеют личностно-ориентированный подход. 

 

 

 

 

 

 

Программы обучения умственно отсталых детей имеют свои специфические 

особенности.  
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Во-первых, это отбор материала с учетом его доступности и практической значимости 

для совершенствования речевой практики школьников. Умственно отсталые дети изучают 

элементарный языковой материал в самых минимальных пределах. Из научной грамматики 

отбираются самые элементарные сведения, необходимые для усвоения основ грамотного 

письма и правильной связной речи. Например, изучаются существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения, числительные, предлоги, т.к. часто встречаются в речи, а 

причастия и деепричастия – нет. 

Во-вторых, программа с 1-го по 9-й класс построена на основе концентрического 

принципа размещения материала, при котором одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. Умственно отсталые дети с 

большими затруднениями усваивают сложные системы понятийных связей и легче — 

простые. Концентрическое расположение материала дает возможность разъединять сложные 

грамматические понятия и умения на составляющие элементы и каждый отрабатывать 

отдельно. В результате постепенно увеличивается число связей, лежащих в основе понятия, 

расширяется языковая и речевая база для отработки умений и навыков.  

В-третьих, выделение пропедевтических периодов. Программа выделяет на всех 

этапах обучения подготовительные этапы, в течение которых у детей коррегируют 

недостатки прошлого опыта, готовят учащихся к усвоению следующих разделов программы. 

В-четвертых, замедленный темп прохождения учебного материала. По сравнению с 

массовой школой в программе школы для детей с ОВЗ предусмотрено увеличение количества 

уроков по каждой теме. 

В-пятых, коррекционная и практическая направленность программного материала. По 

русскому языку в первую очередь проявляется в области речевого развития детей, т.к. 

важнейшая цель уроков русского языка - формирование речи как средства общения, как 

способа коррекции познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после 

окончания школы. 

Коррекционная работа – это исправление или ослабление имеющихся недостатков 

учащихся и содействие возможно большему приближению развития этих детей к их 

максимальному уровню. 

Все принципы обучения взаимообусловлены и представляют собой определенную 

дидактическую систему. На ее основе в школе для детей с ОВЗ строится преподавание всех 

учебных предметов. 

Воспитывающая направленность обучения в школе для детей с ОВЗ состоит в 

формировании у учащихся нравственных представлений и понятий, адекватных способов 

поведения в обществе. 

Стоит отметить, что в отличие от массовой школы в школе для детей с ОВЗ 

воспитание играет особую роль. АООП, созданная на основе ФГОС образования детей с    

умственной отсталостью, предполагает достижение учащимися двух видов результатов: 

личностных и предметных. Ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
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необходимых для введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Уроки русского языка создают оптимальные условия для формирования у детей 

положительных привычек, стойких нравственных качеств. На уроках русского языка дети не 

только усваивают речевые умения и навыки, но и учатся жить, строить отношения с 

окружающими. 

Организуя уроки чтения, необходимо опираться на эмоциональный настрой детей для 

воспитания у них любви к Родине, честности, трудолюбия, дисциплинированности и других 

качеств. Принимая во внимание нарушение у умственно отсталых учащихся связей между 

предметно-образным и логическим мышлением, между словом и действием, учитель 

использует такие приемы работы, которые повышают воспитательное воздействие 

художественных произведений: 

-выразительно прочитывает текст целиком или наиболее важные для его понимания 

части, 

-помогает детям сравнить поступки персонажей с их собственным поведением, 

-по возможности переводит в реальный план описанную автором ситуацию. 

Содержание обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается элементарностью и практической направленностью.  Несмотря на 

элементарный уровень знаний, которые необходимо усвоить   школьникам, они должны быть 

научными. Нарушение абстрактного мышления вынуждает ограничивать полноту и глубину 

сообщаемых детям сведений, но их научная достоверность не должна искажаться. Более того, 

учитель стремится максимально исправить неверные, неадекватные представления детей об 

окружающей жизни, которые могли возникнуть у них до школы. 

Если умственно отсталые дети оказываются не в состоянии усвоить практически 

значимый, но сложный материал, теоретические сведения сводят до минимума, а умения 

формируют в процессе выполнения упражнений. Принцип доступности предполагает 

построение обучения школьников с проблемами в интеллектуальном развитии на уровне их 

реальных учебных возможностей. 

Реализация принципа связи обучения с жизнью в школе для детей с ОВЗ состоит в 

организации учебно-воспитательной работы на основе тесной и многогранной связи с 

окружающей действительностью, с жизнью местных предприятий, организаций и 

учреждений. 

Принцип коррекции заключается в исправлении недостатков психофизического 

развития учащихся с проблемами в интеллектуальном развитии путем использования 

специальных методических приемов. В результате применения коррекционных приемов 

обучения одни недостатки у учащихся преодолеваются, другие ослабевают, благодаря чему 

школьники быстрее продвигаются в своем развитии. 

Умственно отсталый школьник имеет конкретно-образное мышление. Он так же, как 

нормальный ребёнок младшего возраста, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями 

вообще. Однако, в отличие от нормально развивающегося ребёнка, такие дети, особенно 
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младших классов, имеют очень ограниченный круг представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Учитывая различия у школьников в степени и характере речевого недоразвития, 

сенсомоторной недостаточности, интеллектуальных нарушений, методика нацеливает 

учителя на широкое применение принципа дифференцированного и индивидуального 

подхода к детям в процессе обучения. 

Способы осуществления дифференцированного и индивидуального подхода должны 

быть такими, «чтобы в результате их применения отстающие учащиеся постепенно 

выравнивались и в конце концов могли включаться в коллективную работу наравне с 

другими». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:   

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;   

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;    

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   

• применение на уроке системно - деятельностного и деятельностного подхода, 

ситуационных игр, дискуссий, групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;     

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 
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мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции,и др.); 

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. Новые знания появляются 

благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом важно, чтобы задаваемые 

учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а 

как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому 

времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе 

разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время». У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Результаты проделанной работы отражены в папках мониторинга ППМС-

сопровождения обучающихся. 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»   

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:    

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;   
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;   

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;    

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.    

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и любви к своему краю, культуре, природе, его истории, 

чувства гордости за свою малую Родину и Россию.   

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.    

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых.    

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда.     

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.     

Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется через: учебный план 

Учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

проводимые в формах, отличных от урочной. Содержание программы внеурочной 

деятельности ориентировано на решение социальной задачи: подготовить обучающихся, 
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имеющих умственную отсталость, к самостоятельной жизни в обществе, адаптироваться в 

естественном социальном окружении.  

 В основу внеурочной деятельности положен принцип личностно-значимой деятельности 

и системно-деятельностный подход в организации образовательно-воспитательного 

процесса.  В целях личностного развития обучающихся, формирования положительной 

мотивации к самообразованию учитывается принцип воспитывающего обучения. 

Внеурочная образовательная деятельность в КГБОУ «РОШИ №2» представляет собой 

сочетание двух блоков: коррекционно-развивающая область и развивающая область, которые 

предполагают организацию коррекционно-развивающей работы и кружковой работы (или 

досуговые мероприятия по направлениям) и направлены на решение собственных 

педагогических и/или коррекционно-развивающих задач. Коррекционно-развивающая 

область реализуется во внеурочной образовательной деятельности через коррекционно-

развивающие занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя ритмики. 

Коррекционно-развивающие занятия – это система педагогических, психологических 

мероприятий (воздействий), направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), служащих целям адаптации и реабилитации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в 

обучении и в социальной адаптации в целом. Данная работа опирается на общие принципы 

коррекционно-развивающего обучения: коррекционной направленность, наглядность, 

сознательность, систематичность и пр. 

 Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

- коррекционно-развивающее,  

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- общекультурное,  

- социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления представлено в учебном плане 

и регламентируется ФГОС УО. Развивающая область реализуется через общешкольные 

мероприятия, конкурсы, а также регламентируется содержанием следующих направлений: 

Направление 

внеурочной 

Форма 

проведения 

Название программы Количе

ство 

часов в 
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деятельности неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивный час «Здоровячок» 1 

Духовно-

нравственное 

тематический 

курс 

«Разговор о важном»  1 

Социальное 

творческая 

мастерская, 

клуб, ДТО 

«Самоделкин» 

«Юные спасатели» 

1 

 

Общекультурное 

библиотечный 

час/внеклассное 

чтение, 

ДТО 

«Книга - наш друг» 

«В гостях у книги» 

 

1 

 

              

             К организации внеурочной деятельности привлекаются педагоги школы и социальные 

партнёры, (библиотеки, музеи, театры и пр.), родители (законные представители). 

    Обучающиеся на дому развивающую область осваивают через досуговые мероприятия 

по направлениям. При составлении индивидуальной программы обучения совместно с 

родителями оговариваются мероприятия, которые может посетить ребёнок в сопровождении 

родителей (законных представителей) или тьютора. 

Направление 

Вариант 2 (8.3, 

8.4) 

 

Название  

мероприятия 

Планируемая 

деятельность ребенка в 

мероприятии 

Участие 

ребенка в 

меропри-

ятии 

Количест

во часов 

в году 

 

 

Социально-

эмоциональное 

 

 

(Общеинтел-

лектуальное, 

Общекультур-

ное) 

 

 

 

«1 сентября –  

День Знаний» 

Присутствие на 

торжественной линейке 

Зритель 1 

«День здоровья» Присутствие на 

празднике, посильное 

участие в соревнованиях 

Зритель/ 

участник 

1 

«Новый год» Знакомство с атрибутами 

праздника, участие в 

новогоднем празднике 

Участник 1 

8 Марта Знакомство с атрибутами 

праздника, изготовление 

открытки для мамы 

Зритель/ 

участник 

1 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

окончанию 

учебного года 

Присутствие на 

торжественной линейке 

Зритель 1 

Осенняя экскурсия 

по городу 

Сбор листьев Участник 20 

Весенняя 

экскурсия в парк 

Наблюдение за птицами Участник 20 
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 Зимняя экскурсия 

по городу 

 

Наблюдение за природой Участник 20 

Нравственное 

 

 (Социальное) 

 

«День матери» Присутствие на 

мероприятии 

Зритель 1 

Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

Присутствие на 

празднике, посильное 

участие в соревнованиях 

Зритель/ 

участник 

1 

Пасха Подготовка к 

мероприятию, 

окрашивание яиц 

Участник 1 

Общекультурное 

 

(Спортивно-

оздоровительное, 

Духовно-

нравственное) 

Спектакли, 

концерты  

(городские) 

Присутствие на 

мероприятии 

Зритель 20 

Городские 

культурно-массовые 

мероприятия 

Присутствие на 

мероприятии 

Зритель 20 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

(по выбору) 

Участие Участник 90 

 

 Обеспечивается добровольность участия обучающихся во внеурочной деятельности с 

учетом их интересов, а также запросов родителей (законных представителей) обучающихся.  

Во внеурочных мероприятиях ребёнок может выступать в роли участника или зрителя 

в зависимости от его индивидуальных возможностей и способностей, а также от содержания 

данного мероприятия. Внеурочная деятельность носит прикладной характер. В результате 

этой деятельности происходит не только коррекция моторики, но и постепенная подготовка к 

самостоятельной трудовой деятельности. Учитель постоянно обучает родителей приемам, 

формам, использованию атрибутов, выстраиванию взаимодействия с ребенком при 

проведении мероприятия дома (опосредованное взаимодействие учащегося и педагога через 

родителя). 

Реализация внеурочной деятельности в учреждении представлена в следующем 

формате: 

Направ-

ление: 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общекультурное Количес

тво 

часов в 

неделю 
Форма 

проведени

я                                              

Спортивный 

час/cсекция 

Тематический 

курс 

Творческая 

мастерская, 

клуб/ДТО  

Библиотечный 

час/внеклассное 

чтение,  

Согласно ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью   

1 «Здоровячок» 

(1ч) 

 «Разговор о 

важном» (1ч) 

Творческая 

мастерская 

«Самоделкин» 

(1ч) 

Библиотечный час                 

«В гостях у 

книги»               

(1ч) 

4 
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2 а «Здоровячок» 

(1ч) 

«Разговор о 

важном» (1ч) 

Творческая 

мастерская 

«Самоделкин» 

(1ч) 

Библиотечный час                 

«Книга - наш 

друг»                

(1ч) 

4 

3 а «Здоровячок» 

(1ч) 

  «Разговор о 

важном» (1ч) 

Творческая 

мастерская 

«Самоделкин» 

(1ч) 

Библиотечный час                 

«Книга - наш 

друг»               

 (1ч) 

4 

4 «Здоровячок» 

(1ч) 

«Разговор о 

важном» (1ч) 

Творческая 

мастерская 

«Самоделкин» 

(1ч) 

Библиотечный час                 

«Книга - наш 

друг»              

  (1ч) 

4 

5 «Здоровячок» 

(1ч) 

«Разговор о 

важном» (1ч) 

Творческая 

мастерская 

«Самоделкин» 

(1ч) 

Библиотечный час                 

«Книга - наш 

друг»                

(1ч) 

4 

6 «Здоровячок» 

(1ч) 

«Разговор о 

важном» (1ч) 

Творческая 

мастерская 

«Самоделкин» 

(1ч) 

Библиотечный час                 

«Книга - наш 

друг»                

(1ч) 

4 

7 а «Здоровячок» 

(1 ч) 

«Разговор о 

важном» (1 ч) 

Дружина «Юные 

спасатели» (1ч) 

Творческая 

мастерская 

«Самоделкин» 

(1ч) 

4 

7 б 

 

Результаты проделанной работы отражены в папках мониторинга ППМС-

сопровождения обучающихся. 

Модуль «Классное руководство»   

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

-работу с классным коллективом;   

-индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;   

-работу с учителями, преподающими в данном классе, воспитателями и узкими 

специалистами;   

-работу с родителями учащихся или их законными представителями.   

 Работа с классным коллективом:   

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности;   

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  
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• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (познавательной, 

гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационой и др. направленности), позволяющие:  

-вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них;   

-установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

Классные часы имеют разную направленность: организационная деятельность, 

аналитико – диагностическая деятельность, профилактическая деятельность, 

коррекционно-развивающая деятельность. Они способствуют расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждению стрессовых ситуаций, устранению конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяют получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни 

и заботы о здоровье других людей и т.д. 

Групповая работа нацелена на сплочение классного коллектива через: 

-игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков;   

-походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями;   

-празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;   

-регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.    

Мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.    

Индивидуальная работа с учащимися:   

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 

узкими специалистами (социальный педагог, педагог- психолог);    

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;    

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;    

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками, воспитателями на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе.   

Работа с учителями, преподающими в данном классе, воспитателями и узкими 

специалистами:   

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

узкими специалистами направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися;   

• проведение совещаний, Советов профилактики, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;   

• привлечение учителей, воспитателей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;   

• привлечение учителей, узких специалистов, воспитателей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.   

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:   

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;   

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы, воспитателями и учителями-

предметниками;    

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;   

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел  

класса;   
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.   

Направленность и содержание приоритетных воспитательных задач, связанных с 

классным руководством, отображаются в календарно-тематическом планировании классного 

руководителя на учебный год (либо полугодие):  

 

Основные 

направления 

работы 

Коррекционная  

область 

Направленность 

деятельности 

Форма проведения Виды практик 

Организацио

н-ная 

деятельность 

Совместная  

деятельность 

 школьного коллекти

ва по достижению 

поставленных 

учебно-

воспитательных 

целей. 

Развитие 

самоуправления в 

детском коллективе, 

сотрудничество с 

семьёй 

обучающихся. 

Проверка внешнего 

вида, сменной обуви, 

оформление 

классного уголка, 

уборка класса, 

общешкольная 

линейка, встреча с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 организационный 

классный час и пр.  

Индивидуальны

е поручения 

обучающимся, 

совместная 

деятельность и 

др. 

Аналитико - 

диагностичес

-кая 

деятельность 

Изучение уровеня 

воспитанности 

обучающихся,  

выявление причинно-

следственных связей 

между условиями и 

результатами 

образовательно-

воспитательного 

процесса. 

Объективная оценка 

состояния учебно-

воспитательного 

процесса. 

Составление форм 

мониторинга, 

оформление 

социального паспорта 

класса, составление 

характеристик, 

информационный 

классный час, 

посещение на дому и 

пр.  

Анкетирование, 

опрос, беседа с 

обучающимися 

и их 

родителями 

(законными 

представителям

и) и др. 

Профилакти

-ческая 

деятельность 

 

Предохранительная и 

предупредительная 

деятельность. 

Формирование 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

занятость 

обучающихся. 

Родительское 

собрание, 

индивидуальная 

беседа, консультация, 

инструктаж по ТБ,  

профилактический 

классный час,  

экскурсия и пр. 

Индивидуальны

е поручения 

обучающимся, 

совместная 

деятельность и 

др. 

Коррекции-

онно- 

развивающа

я 

деятельность 

Создание психолого-

педагогических 

условий для 

исправления 

нарушений 

нормативности 

Формирование 

духовно-

нравственного 

развития, трудовых 

навыков и 

творческой 

Тематический 

классный час, 

подготовка к 

конкурсам и пр. 

Индивидуальны

е поручения 

обучающимся, 

совместная 

деятельность и 

др. 
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возрастного 

развития. 

активности 

обучающихся. 

  

Результаты проделанной работы отражены в Портфолио класса. 

Модуль «Организация внеурочной занятости»   

Воспитательная работа в школе – интернате направлена на решение социальной 

задачи: подготовить своих воспитанников, имеющих умственную отсталость, к 

самостоятельной жизни в обществе, адаптироваться в естественном социальном окружении. 

А это значит, что обучающиеся с отклонениями в развитии должны быть воспитаны так, 

чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях 

соответствовало бы существующим в обществе нормам. Получить такое воспитание в своих 

семьях, большинство которых неблагополучные, практически невозможно. Вот поэтому 

очень важно существование данных школ в виде интернатов.  

Жизнь в интернате строится в условиях охранительно – педагогического режима, 

который предусматривает тщательное планирование всех мероприятий, которые направляют 

деятельность обучающихся, определяют их поведение. Неукоснительное соблюдение 

правильного режима способствует формированию нужных навыков и привычек, создает 

систему условий, щадящих неполноценную нервную систему. 

 При организации воспитательной работы не используются возможности сетевого 
взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта). В период каникул, продолжая воспитательную 
деятельность, проводятся мероприятия, направленные на вхождение ребенка в социальную 
среду, усвоение им социального опыта, освоение и приобретение системы социальных 
связей.  

 Организация внеурочной занятости обучающихся направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие, социализацию, самореализацию. 

 Реализация цели и задач данного модуля осуществляется в рамках следующих 

направлений работы: 

 работа группы продлённого дня и групп круглосуточного пребывания детей 

 работа Актива школы 

 работа детских творческих объединений 

 работа по реализации общешкольных мероприятий 

 работа по организации каникулярного досуга обучающихся. 

Работа группы продлённого дня и групп круглосуточного пребывания детей 

осуществляется согласно режиму и установленным нормам и правилам.  Специальные 

технологии, методики воспитательного воздействия на детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуются на воспитательских занятиях, внеурочной 

деятельности, общешкольных мероприятиях, по следующим направлениям:  

Направление  Коррекционная  

область 

Направленность 

деятельности 

Форма 

проведения 

Виды практик 
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Социально-

бытовое 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Формирование 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе.  

Ролевые игры, 

социально-

моделирующие 

игры, 

эксперименты, 

беседы, кружки и  

пр. 

Самообслужи-

вание, 

выполнение 

трудовых 

поручений, 

творческие 

задания и пр. 

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

здоровом образе жизни, 

правильном питание, 

занятии спортом и пр. 

Спортивные 

упражнения, игры с 

элементами спорта, 

спортивные 

соревнования, 

закаливание и пр. 

Соблюдение 

режима дня, 

правильное 

питание, участие 

в соревнованиях 

и пр.  

 

Общеразвиваю

-щее, 

досуговое 

 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

познавательных 

действий, 

исследовательской 

мотивации, развитие 

воображение и 

творческой активности. 

Проектная 

деятельность, КТД,  

внеклассное чтение 

и пр. 

Участие в 

конкурсах и 

общешкольных 

мероприятиях,  

самостоятельная 

творческая 

деятельность и 

пр. 

Общекультур-

ное 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Привитие основ 

культуры,  

этические нормы 

взаимоотношений, 

ценности, принятые в 

обществе. 

Формирование 

духовного и 

патриотического 

самосознания. 

Дискуссии,  

экскурсии,  

ситуационные 

игры, лекции, 

беседы и пр. 

Культура 

поведения и 

речи, 

соблюдение 

норм 

нравственнос-ти 

и морали, чтение 

книг и 

 

Профилактиче

ское 

 

 

Развитие 

теоретических и 

методических 

основ правового 

воспитания 

Воспитание в области 

правового, полового 

воспитания, 

профилактика ПДБ, 

ППБ, правонарушений, 

ПАВ, профориентация 

и пр. 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

экскурсии, встречи, 

презентации и пр. 

 

Соблюдение 

действующих 

законов, 

развитие 

законотворчес-

кой 

деятельности и 

пр. 

Дополнитель-

ное 

образование, 

самоуправле-

ние 

Общее развитие Формирование и 

развитие способностей 

детей 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Физическая 

подготовка, 

творческая 

активность и пр. 

 

Экологическое 

Развитие 

общетрудовых 

Формирование 

экологической 

Наблюдение, 

общественно-

Участие в 

природоохран-
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Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.   

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления.     

Ученическое самоуправление в КГБОУ «РОШИ №2» осуществляется следующим 

образом.   

На уровне школы:   

• через деятельность выборного Актива школы, который состоит из командиров 

класса. 

На уровне классов:   

• через деятельность выборного Актива класса, представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;   

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: командир класса, заместитель командира, физорг, трудовой 

сектор, игровой сектор, учебный сектор.  

На индивидуальном уровне:    

• через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел;   

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.   

Дополнительное образование обучающихся является неотъемлемой частью 

воспитательной работы в учреждении, оно  представляет собой целостную систему, 

решающую задачи формирования и развития творческих способностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью), удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в общеинтеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также организации их свободного времени.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ имеет различную 

направленность: 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

 

умений и  

экологического 

сознания 

культуры и трудовых 

навыков. 

полезный труд, 

анкетирование, 

проведение 

опросов и пр. 

ной работе, 

трудолюбие и 

пр. 
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Деятельность, направленная на развитие декоративно – прикладного творчества 

обучающихся: работа с бумагой (аппликация), ручная вышивка, самоделки из 

текстильных материалов (аппликация из ткани, простейшие мягкие игрушки, сувениры 

из ткани), вязание крючком, тестопластика, бисероплетение, работа со смешанным 

материалом  (природный материал, кожа, замша). 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Деятельность, направленная на формирование экологической  грамотной: 

знакомство с биологическими особенностями и уходом за комнатными растениями, 

паспортизация растений, флористика, летние работы на цветочно-декоративном участке. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Деятельность, направленная на развитие скоростно – силовых качеств, общей 

выносливости, на сохранение и укрепление физического здоровья: занятия на 

тренажёрах- упражнения на различные группы мышц, упражнения для тренировки 

сердца и легких (аэробный тренинг), бег, прыжки, упражнения с использованием 

нестандартного оборудования гимнастического городка, бумы для пресса, перекладина, 

брусья.  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Деятельность, направленная на воспитание гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма: активная пропаганда правил пожарной безопасности,  

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах, предупреждение их 

нарушения. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Деятельность, направленная на развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности: робототехника, 3D-моделирование, Photoshop, 

авиамоделирование и конструирование, фото- и видеомастерские и пр. 

 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному саморазвитию, 

повышения познавательных интересов в 2022-2023 учебном году запланирована работа 

детских творческих объединений и секций: 

 

Наименование 

программы 

Направление 

программы 

Название детского 

творческого 

объединения 

(ДТО), секции 

Руководитель Кол-во 

часов в 

неделю 

«Мир фантазий» художественное ДТО «Фантазёры» Овечкина Е.Н. 4 

«Твои 

возможности» 

художественное ДТО «Умелые 

ручки» 

Долгова А.И. 4 

«Весёлые нотки» художественное ДТО «Рошинки» Капчеля Г.М. 4 

«Цветы жизни» естественно-

научное 

ДТО «Юный 

натуралист» 

Долгова А.И. 4 

«Робототехника» техническое ДТО «Робо-старт» Овечкина Е.Н. 4 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

физкультурно-

спортивное 

Секция 

«Олимпийцы» 

Бабкина Н.Д. 4 
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 Работа по реализации общешкольных мероприятий — это главные традиционные 

общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в 

единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников.  

В образовательной организации используются следующие формы работы.   

На внешкольном уровне:   

• социальные партнёры – разрабатывают и реализуют для школьников и 

мероприятия разной направленности, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.    

На школьном уровне:   

• организация и проведения школьных каникул – это мероприятия, направленные на 

организацию детского отдыха в разных форматах и направлениях; 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона; 

• торжественные ритуалы, символизирующие приобретение ими нового статуса в 

школе и развивающие школьную идентичность детей;  

• церемонии награждения (школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.   

Для организации интересной и событийно насыщенной жизни детей и педагогов, 

способствующей самоактуализации и социальной реабилитации личности учащихся, в школе 

ежегодно проводятся следующие традиционные мероприятия: 

 

Вид  Форма Содержание Сроки 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

знаний 

Общешкольная 

линейка 

Мероприятие, позволяющее детям 

ощутить радость от 

принадлежности к школьному 

сообществу. 

Сентябрь  

Общешкольное 

мероприятие, 

посвящённое 

Международному Дню 

учителя  

Линейка/Концерт Мероприятие призвано приобщать 

школьников к культурным 

традициям, воспитывать чувство 

благодарности к педагогическому 

труду, развивать творческие 

способности детей. 

Октябрь  

Посвящение в Детскую 

организацию «Радуга» 

Торжественная 

церемония 

Яркое мероприятие, предполагает 

включение детей в различные 

виды деятельности для воспитания 

духовно богатой, интеллектуально 

Октябрь 



 134 

и творчески развитой личности, 

которая не имеет проблем во 

взаимоотношениях с 

окружающими людьми и активно 

занимается полезной и 

увлекательной деятельностью.  

Общешкольное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

матери в России  

Линейка/Концерт Системная работа по приобщению 

обучающихся к духовно-

нравственным ценностям, 

формированию 

элементарных представлений о 

роли матери в жизни каждого 

человека, воспитанию 

осознанного, глубокого 

нравственного отношения к ней. 

Ноябрь 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Защитников Отечества  

Линейка/Концерт Мероприятие, способствующее 

сохранению и укреплению 

традиций, связанных с 

патриотическим воспитанием 

школьников.  

Февраль  

Общешкольное 

мероприятие, 

посвящённая 

Международному 

женскому дню 8 марта. 

Линейка/Концерт Мероприятие, предполагающее 

организацию мероприятий по 

принципу КТД (коллективного 

творческого дела), при котором 

создается атмосфера праздника, 

активного отдыха, развития 

творческих способностей 

обучающихся.  

Март  

Общешкольное 

мероприятие 

«Посвящение 

первоклассников в 

читатели» 

Торжественная 

церемония 

Мероприятие, создающее для 

первоклассников атмосферу 

праздничного настроения; 

принятие их в ряды юных 

читателей библиотеки для 

привлечения к регулярному 

посещению школьной библиотеки, 

пробудит желание самостоятельно 

читать книги, развивать внимание 

и память первоклассников. 

Март  

Общешкольное 

мероприятие, 

посвящённое победе в 

Великой 

Линейка/Концерт Включает цикл мероприятий, 

формирующих у обучающихся 

гражданские и патриотические 

качества личности, любви и 

Май  
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Отечественной войне уважения к своему Отечеству, 

представления о духовно-

нравственном смысле понятия 

«патриот» и «гражданин».  

Итоговая 

общешкольная линейка  

Ежегодная 

церемония 

награждения 

школьников и 

педагогов 

Церемония проходит в 

торжественной обстановке в конце 

учебного года. Это традиционное 

общешкольное дело способствует 

развитию позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию 

чувства доверия друг к другу. 

Май  

Выставка работ Цикл дел Предполагает организацию в 

течение учебного года 

персональных выставок 

творческих работ обучающихся. 

Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, костюмов, 

поделок из природного материала 

и т.п., согласно плану 

воспитательной работы школы, 

приуроченные к памятным датам, 

праздникам, акциям и т.д. 

Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать 

застенчивость, проявлять 

инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно 

реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей 

и корректно высказывать свое 

мнение о них.  

В течение 

учебного года  

 

На уровне классов:    

• выбор и делегирование представителей классов в Актив школы, в малые группы по 

подготовке общешкольных ключевых дел;     

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;    

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса.  
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На индивидуальном уровне:    

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;   

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;   

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.    

Работа по организации каникулярного досуга обучающихся направлена на 

целостное развитие личности обучающегося при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в 

обществе и формирования активной позиции.  

Каникулярное время — это смена деятельности школьников, которая позволяет 

умственный труд, характерный для образовательного процесса, заменить многообразием 

досугово - оздоровительных форм работы. Во время каникул происходит разрядка 

накопившейся напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

На образование ложится ответственность не только за развитие и образование 

личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. Поэтому 

в каникулярный период перед педагогическим коллективом стоит проблема наиболее 

рациональной и эффективной пропаганды здорового образа жизни, целостное развитие 

личности обучающихся, адаптации их в обществе и формирования активной позиции.  

 Целью педагогической деятельности в каникулярный период становиться создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время 

каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей, воспитание лучших черт гражданина. 

Для реализации данной цели, ставятся следующие задачи: 

1.     Занятость обучающихся в каникулярное время. 

2.     Формирование интересов к различным видам деятельности. 

3.     Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

4.     Пропаганда здорового образа жизни, создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья детей. 

Поставленные задачи решаются путём организации досуговой деятельности на 

каникулах (осенних, зимних, весенних, летних) используя разные формы и приёмы (очные и 
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онлайн мероприятия). План работы на каникулах составляется ежегодно, за 5 дней до 

каникулярного периода, учитывая следующие педагогические принципы: опора на интересы 

детей и их желание действовать, самостоятельность, отношения со взрослыми на основе 

сотрудничества, коллективно-творческая деятельность. 

Результаты проделанной работы отражены в Портфолио обучающихся. 

Модуль «Пропедевтика и просвещение»   

Реализация цели и задач данного модуля осуществляется в рамках следующих 

направлений работы: 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

 формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

 профориентационная работа 

 комплексная безопасность 

Инновационное образование принципиально меняет традиционный стиль обучения и 

воспитания – это целенаправленная деятельность преподавателей, ориентированная на 

создание условий для повышения правового сознания учащихся на основе общечеловеческих 

моральных ценностей; оказание детям помощи в жизненном самоопределении, гражданском 

и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности. 

 Повышение правового сознания, профессиональное самоопределение, профилактика 

негативных явлений в детской среде, освоение правил, сохраняющих жизнь и здоровье — всё 

это отражает данный модуль.  

Патриотическое воспитание молодежи все чаще определяется как одно из 

приоритетных направлений в современной молодежной политике. В последние годы 

российская образовательная система претерпела значительные изменения. Перемены 

затронули различные сферы образовательной деятельности. Экономическая нестабильность в 

стране, размывание нравственных и этических ценностей, резкое снижение социальной 

активности молодежи, кризис семьи и отношений между родителями и детьми заставляют 

по-новому взглянуть на образовательную систему и на возможности воспитания. 

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того, чтобы стать 

патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она 

есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь 

показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейных традициях 

родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки 

мужества для подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта проблема очень 

актуальна. 

Человеку и гражданину России важно знать ее историю, духовные истоки и традиции, 

чтобы понимать происходящие в ней сегодня события. Системе образования принадлежит 

ведущая роль в патриотическом становлении подрастающего поколения. Основной вопрос, 

который стоит в настоящее время перед педагогическими коллективами — это возрождение 

духовных традиций России, с очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как 

Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и 

труда. 

Данный раздел Программы определяет содержание, основные пути развития системы 

патриотического воспитания обучающихся, воспитанников школы-интерната, её основные 

компоненты, позволяющие формировать готовность служить Отечеству. 

Процесс патриотического воспитания в школе- интернате является трудным и его 

результат не так ощутим, как в массовой школе, он осложняется рядом 

психофизиологических особенностей, присущих детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Ребенок с умственной отсталостью с гораздо большим трудом усваивает нормы и 
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правила поведения и общения, ему требуется больше времени для того, чтобы усвоить, что 

такое любовь к дому, семье, Родине. Смысл многих гражданско-патриотических качеств 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья так и не понять, а те понятия, которые 

ребенок из массовой школы начинает осознавать ко 2-3 классу, ему будут понятны гораздо 

позже. Однако, правила, по которым осуществляется процесс гражданско-патриотического 

формирования личности едины, т.к. наличие у ребенка умственной отсталости не может 

изменить общей идейной направленности воспитательной работы с ним. 

Просвещение обучающихся исходит из необходимости преобразования учебно-

воспитательного процесса в единое духовно насыщенное образовательное пространство с 

целью необходимости осуществления воспитания принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, 

ощутимый вклад должна внести современная школа. 

Просветительная работа в данном направлении позволит удовлетворить потребности 

ребенка в полноценном развитии как личности, поможет войти в современный мир, 

приобщиться к его ценностям через расширение представлений о родном крае и родной 

стране, в которой он живет. 

 Цель просветительской работы: 

— развитие системы патриотического воспитания учащихся с умственной отсталостью, 

направленной на формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству и своему народу. 

 Задачи: 

— получение и расширение знаний обучающихся, воспитанников о России: её истории, 

традициях, культуре, праве и т.д.; 

— формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие гордости за свою страну, её 

выдающихся достижений в области политики, экономики, науки, спорта, культуры; 

— привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации, исторических святынь Отечества; 

— воспитание у обучающихся, воспитанников интернациональных чувств; 

— формирование гуманистического отношения к окружающему миру и людям. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, воспитанников 

разнообразные виды деятельности. Исходя из задач, можно выделить необходимость 

способствовать тому, чтобы воспитывающая среда была как можно более разнообразной, 

вариативной, что поможет ребенку строить свою жизнь и после окончания школы-интерната. 

В связи со специфическими особенностями и задачами духовно-нравственного и 

физического развития учащихся разного школьного возраста, учитывая степень 

подготовленности обучающихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать 

решения и действовать самостоятельно, процесс развития готовности обучающихся проходит 

по-разному: 

 I категория: обучающиеся 1–4-x классов. Процесс формирования готовности к защите 

Отечества, воспитания любви и уважения к малой Родине у младших школьников строится с 

учётом у них пока ещё ограниченного жизненного опыта, характера и объёма полученных 

знаний, общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в этот период 

обусловливается, прежде всего, тесной связью с выполнением учебных, 

общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм патриотического воспитания 

будет зависеть от того, насколько системно будут формироваться знания детей о своей 

Родине, о людях, живущих рядом, их нравственное, эмоционально-волевое отношение к 

деятельности по защите близких. Задача заключается в том, чтобы, опираясь на имеющуюся 

эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у младших учащихся 
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чувства уважения к одноклассникам, односельчанам, людям, живущим в нашей стране. 

 II категория: обучающиеся 5–9-х классов. Наиболее значимым в формировании у 

подростков ценностных ориентиров является участие в различных видах гражданско-

патриотической деятельности, конкурсах, соревнованиях, организуемых в школе-интернате. 

Школа-интернат должна подготовить обучающихся, воспитанников старших классов к 

сознательному выбору профессии. В учебно-воспитательном процессе следует не просто 

передавать учащимся знания о разных профессиях, о событиях в стране, о её историческом 

развитии, но и формировать у них ответственность за её будущее, прививать общественно 

ценный опыт защиты своей Родины. 

Основа патриотического воспитания строится на следующих принципах: 

1. Принцип коррекционно-компенсаторной направленности (во всех видах деятельности 

происходит коррекция и компенсация первичного дефекта и вторичных отклонений). 

2. Принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку 

зрения, видеть в ребенке полноправного партнера, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия — любовь к семье, родному краю, Отечеству.). 

3.Принцип учета региональных условий (пропаганда идей и ценностей не только 

общероссийского патриотизма, но и местного, регионального). 

4. Принцип дифференциации (создание оптимальных условий для самореализации каждого 

ребенка в процессе освоения знаний о родном крае, стране с учетом возраста, накопленного 

им опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы и др.). 

5. Принцип непрерывности и системности (взаимосвязь процессов воспитания и 

обучения). 

6. Принцип интеграции (сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем и т.п.). 

7. Принцип стимулирования активности (планирование и реализация проектной 

деятельности, которая обеспечивает практическое применение полученных знаний, 

совместный поиск решения задач, сбор материала и др.). 

 Просветительская работа реализуется через: 

— внеурочную деятельность, тематические беседы, уроки, коллективные творческие дела, 

дидактические игры, устные журналы, предметные недели, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, встречи с интересными людьми, конкурсы, посещение музеев, 

праздники, посвященные памятным датам, круглые столы, читательские конференции, 

организации выставок, акции, тематические стенды и т.д. 

Пропаганда патриотического и духовно-нравственного воспитания в школе-интернате 

отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина 

своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  

Формирования экологической культуры и здорового образа жизни осуществляется 

за счет ресурсов основного и дополнительного образования.  

Экологическое воспитание школьников — это комплекс мер, направленный на 

формирование у них отзывчивого и бережного отношения к природе, умений и способностей 

оказывать ей практическую помощь, принимать во внимание возможные негативные 

последствия своего взаимодействия с объектами природы. 

Мероприятия по формированию экологической культуры и здорового образа жизни 

направлены на создание экологической и здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствующей познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов.  

Задачи формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням:  
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- В области формирования личностной культуры: формировать умения противостоять 

в пределах возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья; учить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; расширять знания и навыки по экологической культуре.  

- В области формирования социальной культуры: учить обучающихся осознанно 

выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять 

природу; дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.); формировать навыки позитивного 

коммуникативного общения; формировать умение безопасного поведения в окружающей 

среде.  

-В области семейной культуры: формировать представление о рациональной 

организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; формировать 

представление об основных компонентах экологической культуры и здорового образа жизни; 

формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, предусмотрены 

мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию у детей 

устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни, к природоохранной 

деятельности.  

Формирование экологической культуры и здорового образа жизни — это комплексная 

работа по воспитанию у обучающихся с умственной отсталостью установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию.  

Реализация данного направления в урочное и внеурочное время связана с 

использованием: 

 -эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК («Мир природы и 

человека», «Чтение», и др.), в содержании которых представлены разные аспекты 

экологического образования;  

-разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся:  

-месячник здоровья и спорта, экологического воспитания (экологические выставки и 

конкурсы, выпуск плакатов и стенгазет, спортивные соревнования, дни здоровья и пр.);  

-классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и 

индивидуальные проекты обучающихся с участием родителей;  

- участие в экологических акциях.  

-помимо физкультуры учащиеся занимаются в спортивных секциях, в школе проходят 

школьные и городские соревнования, ведутся занятия внеурочной деятельности, 

воспитательские занятия и классные часы по данному направлению. 
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей, способствующая практическому освоению 

ими знаний, основ здорового образа жизни; развитию потребности взаимодействия с 

природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 

двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены.  

Формирование экологической культуры и здорового образа жизни, проходит через 

разные формы организации занятий:  

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

- проведение часов здоровья, экологических акций; - факультативные занятия; занятия 

в кружках;  

-внедрение в систему работы школы-интерната дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование экологической культуры, здорового образа 

жизни; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, охране природы; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану природы и пр. 

Формирование экологической культуры и здорового образа жизни способствует 

возникновению у обучающихся экологически ориентированного поведения, через 

координацию здоровьесберегающего воспитания в условиях школы-интернат. 

Профориентация обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

учреждении направлена на повышение коммуникативных навыков, социально-бытовую и 

социально-психологическую адаптацию, развитие целеполагания, обеспечивает комплексный 

подход к выстраиванию индивидуальных планов развития и индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Выбор будущей профессии нередко определяет всю траекторию жизни человека. И 

чем раньше и успешнее он сделан, тем большего человек сможет достичь. Государственные и 

общественные институты во всём мире всё больше внимания уделяют ранней 

профориентации школьников. 

Сопровождение профессионального самоопределения в школе-интернат 

осуществляется непрерывно, планомерно, последовательно и систематически с решением 

определенных специфических задач в течение всего срока обучения в учреждении. 

Для повышения эффективности профориентации учащихся в учреждении 

организована профориентационная работа, которая включает в себя следующие направления: 

педагогическая пропедевтика (уроки ручного труда и ПТО, классные часы, воспитательские 

занятия, библиотечные часы, тематические недели, занятия в детских творческих 

объединениях и пр.), психологическое содействие (тренинги, анкетирование, диагностика, 
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беседы, консультации и пр), социальная поддержка (организация экскурсий, встреч со 

специалистами Службы занятости населения, представителями профильных учреждений, 

консультация родителей по поводу трудоустройства и поступления обучающихся и пр.). 

Профориентационная работа с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, 

имеет свою специфику в формировании трудовых и профессиональных навыков. У таких 

учащихся отсутствует ясная жизненная позиция, недостаточно сформирована способность 

оценки своих возможностей в выборе профессии, как правило, самооценка завышена, 

неадекватна. Поэтому главным направлением профориентационной работы является 

воспитание у учащихся интересов и склонностей к рекомендуемым видам труда при учете их 

потенциальных возможностей, реализация которых обеспечивается коррекционным 

характером обучения. Правильно организованное трудовое обучение — это возможность 

коррекции недостатков развития умственной деятельности обучающихся и необходимое 

условие для социально - трудовой адаптации и профориентации школьников. Эта работа 

начинается уже в начальной школе на уроках трудового обучения. С первого класса, с 

первого урока учителя заинтересовывают ребят идеей трудиться, создают фундамент, на базе 

которого в последующие годы будут развиваться интересы и склонности к профессиям. 

Например: при работе учащихся с бумагой, пластилином, картоном, и тканью, происходит 

знакомство с такими профессиями, как слесарь, швея, повар и т. д. В 5-9 классах учитель 

профессионально-трудового обучения раскрывает содержание труда по профессиям, 

рассказывает о предметах, деталях, инструментах, о выпускаемой продукции, в какой 

профессиональной деятельности применяются производственные операции. На уроках 

формируются знания, умения и навыки для дальнейшей трудовой деятельности. 

На данный момент в учреждении профессионально - трудовое обучение организовано 

по профилям: слесарное дело, швейное дело, штукатурно-малярное дело, младший 

обслуживающий персонал. 

Материально-техническое оснащение мастерских соответствует требованиям 

программы. В наличии имеется необходимая мебель, станки, инструменты, наглядный 

материал, подручный материал, технические средства обучения и т.д. Однако, время не стоит 

на месте, а движется вперёд и требует обновлений. Поэтому в рамках комплекса мер по 

развитию эффективных практик предпрофильной подготовки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Первые шаги в будущее», при содействии Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был приобретен форматно-

раскроечный станок. Данное оборудование используется на уроках профессионально-

трудового обучения (столярное дело), при изучении тем по изготовлению корпусной мебели 

в 9 классе.  

Ключевым звеном в профориентационой работе является педагог-психолог. В рамках 

программы «Твой выбор» для обучающихся 8-9 классов проводится диагностика интересов и 

способностей учащихся. На практических занятиях разрабатываются индивидуальные схемы 

развития, определяется жизненный план учащихся. Специалист целенаправленно и 

планомерно занимается развитием необходимых качеств личности ребят, способов общения 

и взаимодействия в коллективе. В рамках профессионального информирования 

осуществляется ознакомление школьников с современными видами производства, 

состоянием рынка труда, потребностями в квалифицированных кадрах, содержанием и 
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перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, 

требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку.  

В целях популяризации профессий швея, столяр, мастер по декорированию, не один 

год на базе нашего учреждения проходит конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся школ-интернатов Рубцовского образовательного округа «Лучший по 

профессии». В ходе мероприятия совершенствуются и закрепляются общетрудовые умения и 

навыки, развиваются коммуникативные возможности в реальных ситуациях трудового 

взаимодействия. По результатам конкурса обучающиеся учреждения всегда занимают 

призовые места. Этому способствуют не только уроки профессионально-трудового обучения, 

занятия в детских творческих объединениях по данным направлениям, но и ежегодная летняя 

трудовая практика на базе мастерских школы. 

После трудовой практики, обучающиеся 9 класса проходят итоговую аттестацию. 

Результаты итоговой аттестации по профессионально-трудовому обучению свидетельствуют 

о положительной динамике качества знаний и высокому среднему баллу выпускников.  

Главным показателем деятельности учреждения по профориентации учащихся 

является большой процент поступления выпускников в средние профессиональные 

образовательные учреждения края: 85% выпускников поступают ежегодно. 

Таким образом, в учреждении ведётся целенаправленная системная работа по 

обновлению методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс, а также обновлению содержания и 

совершенствованию методов обучения предметной области «Технология». 

  Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.   

Важной задачей для образовательного учреждения, является и обеспечение 

безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарная безопасность, защита от терроризма, 

информационная, личная безопасность и пр. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.  

Совокупность угроз безопасности детей и подростков можно условно разделить на две 

основные категории: угрозы внешние и угрозы внутренние. Под внешними угрозами 

подразумевается все, что связано с риском непосредственного физического воздействия или 

угрозы такого воздействия на детей со стороны более старших и взрослых (физическое 

насилие, вовлечение в антисоциальную деятельность, приобщение к потреблению 

психоактивных веществ и т.д.). К этой категории угроз также относятся непредвиденные 

проявления агрессивной внешней среды в виде стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций (пожары, землетрясения, теракты и т.д.). Под внутренними угрозами имеется в виду 

все, что угрожает безопасности детей и подростков в связи с объективными социально- 

психологическими особенностями их возраста, определяющими характер общения со 
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сверстниками и более старшими несовершеннолетними. Факторами риска здесь является 

искаженная система ценностей, аморализм, подражание, чувство психологической 

отчужденности, стремление к взрослости, чувство безответственности и безнаказанности и 

т.д. Эти особенности часто являются опосредованными причинами приобщения к курению, 

потреблению алкоголя и наркотиков, совершения противоправных действий. Эти два вида 

угроз прочно взаимосвязаны. Причем, проявление и действие внутренних угроз часто 

является предпосылкой реализации самых опасных для безопасности детей и подростков 

внешних угроз, связанных с физическим насилием со стороны сверстников, более старших и 

взрослых.  

Предупреждение насилия и предотвращение деструктивного поведения обучающихся 

в образовательном учреждении зависит от слаженности и четкости работы всех 

подразделений и служб, соблюдения всеми участниками образовательных отношений и 

обслуживающим персоналом требований действующих в школе нормативных документов: 

Устава, правил поведения, положений, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций, приказов, распоряжений и пр. Важно, чтобы каждый работник 

учреждения понимал свою меру ответственности за допущение насильственных действий и в 

случае столкновения с насилием или попыткой его осуществления третьим лицом, знал, как 

действовать, чтобы предотвратить насилие и бороться с ним. С этой целью за каждым 

сотрудником, в зависимости от его компетенций и полномочий, в должностных инструкциях 

либо в отдельных нормативных актах (приказ, распоряжение, регламент) закрепляются 

функции и возможные действия по предотвращению насилия и реагированию на его случаи.  

Насилие в образовательном учреждении – это спланированные или спонтанные 

агрессивные действия, происходящие на его территории или в его помещениях во время 

занятий, перемен, по пути в него и обратно, а также на мероприятиях, проводимых вне 

учреждения. Субъектами и объектами насилия в образовательном учреждении могут 

выступать педагоги, другие работники, учащиеся и их родители. 

Представитель любой из названных групп может оказаться инициатором 

насильственных действий, пострадавшей стороной или свидетелем. Существуют различные 

критерии для определения видов насилия, которые происходят в образовательных 

учреждениях. Как правило, в международных исследованиях применяется классификация 

насилия, основанная на видах агрессивных действий в отношении пострадавшего: 

физическое, психологическое (эмоциональное), сексуальное и экономическое 

(вымогательство, порча или отбирание вещей, денег).  

К насилию также относится дискриминация по любому признаку, которая проявляется 

в предвзятом отношении и различных действиях. По характеру проявления выделяют 

отдельные, однократные насильственные действия и систематическое, регулярно 

повторяющееся насилие – буллинг. Для различения относительно новой, но получившей 

широкое распространение формы насилия, осуществляемой в виртуальном пространстве, 

используется термин «кибербуллинг». В соответствии с доминирующей во многих случаях 

насилия (в любых его видах) гендерной составляющей выделяют гендерное насилие. Среди 

насилия, происходящего в образовательных учреждениях, отдельное место занимают 

телесные наказания, применяемые учителями в отношении обучающихся. 
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В целях реализации Комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма, 

деструктивного поведения обучающихся в КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2» проводится профилактическая работа. 

Организационно-управленческие меры, которые предпринимает администрация 

образовательного учреждения, его педагогический коллектив в сотрудничестве с 

обучающимися и их родителями, вышестоящими и партнерскими организациями, для 

предотвращения дискриминации и насилия обучающихся включают: 

•• обеспечение безопасности помещений и территории образовательного учреждения; 

•• анализ социально-психологического климата образовательного учреждения и 

выработку общей позиции (политики) руководства, педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей в отношения насилия в образовательном учреждении; 

•• разработку и принятие нормативных документов, правил поведения, должностных 

инструкций, алгоритмов действий, назначение ответственных за предотвращение, выявление 

и реагирование на случаи насилия; 

•• создание или реформирование службы психологической поддержки 

образовательного учреждения и определение партнерских организаций и механизмов 

взаимодействия с ними для оказания помощи пострадавшим от насилия, обидчикам и 

свидетелям; 

•• мониторинг жизнедеятельности образовательного учреждения, уровня ее 

комфортности, инклюзивности и безопасности. 

Информационно-просветительская работа направлена на повышение осведомленности 

всех участников образовательных отношений о насилии и его последствиях и на обучение 

тому, как эффективно ему противостоять, в том числе благодаря развитию личностных и 

социальных (жизненных) навыков и педагогических компетенций. 

Эта работа предполагает: 

•• изучение в рамках учебной программы вопросов, связанных с уважением и 

соблюдением прав человека, гендерным равенством, принятием общечеловеческих 

ценностей и многообразия; 

•• реализацию программ воспитательной деятельности, способствующих личностному 

развитию и нравственному становлению обучающихся, укреплению духа сотрудничества и 

взаимного уважения, выработке навыков эффективного общения, критического мышления и 

осмысления стереотипов, ненасильственного разрешения конфликтов, самозащиты, 

сопротивления давлению, управления эмоциями и преодоления стрессовых ситуации и др.; 

•• надлежащую профессиональную подготовку и обучение педагогических работников 

и другого персонала принципам позитивного воспитания и поддержания дисциплины, 

исключающим насильственные действия в отношении обучающихся, методам 

предотвращения агрессивного поведения и проявлений насилия, социально-психологическим 

технологиям формирования личности и различным стратегиям безопасного поведения; 
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•• информирование родителей о проблеме насилия и поддержку родителей 

обучающихся, столкнувшихся с проявлением насилия. 

Ежегодно составляется/корректируется план работы по предотвращению 

дискриминации, предупреждению насилия и предотвращению деструктивного поведения 

обучающихся. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

При организации воспитательной работы в рамках профилактического модуля 

используются возможности сетевого взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-
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органы 

Органы образования, культуры 

и спорта 

СпидЦентр 

Органы системы профилактики 

Театры, кино 

Картинная 

галерея, музеи 

Библиотеки 

Городские дома 

культуры 

Профессиональные 

учреждения края 

Больницы Поликлиники 

Санатории 

Центры 

социального 

обслуживания 

населения 

Прокуратура  

Полиция 

КДНиЗП 
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Профилактическая работа по безопасности обучающихся направлена на 

формирование поведенческих навыков, обеспечивающих защиту жизни и здоровья 

обучающегося, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой 

для успешной адаптации к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности. 

Для развития у школьников компетенций, обеспечивающих осознанное выполнение 

правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, природы, быта рассматриваются опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения учащихся: 

      - Безопасное поведение на дорогах.  

Дорога является повышенным источником опасности для детей по причине малого 

опыта, невнимательности, незнания и несоблюдения, основных правил, недостаточно 

развитого чувства опасности. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах 

призвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать культуру безопасного поведения на дорогах. 

      - Пожарная безопасность и поведение при пожаре. 

Правила противопожарной безопасности для школьников заключаются в том, что они 

должны знать: как обращаться с электрическими приборами, какие материалы легко 

возгораются, как пользоваться огнетушителями и другими средствами от огня и дыма, как 

спасать себя и детей и т.д. 

      - Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 

В жизни нас могут подстерегать различные опасности. Ежедневно встречаются 

случаи, когда в темном подъезде, в общественном транспорте, на улице, дома совершаются 

разного рода преступления: убийство, умышленное причинение тяжкого и среднего вреда 

здоровью, похищение человека, насильственные действия сексуального характера, кража, 

вымогательство, терроризм, хулиганство при отягчающих обстоятельствах. Многие дети не 

знают, как себя вести в возникающей опасной ситуации. С помощью теоретических заданий 

обучающиеся получают знания о криминогенной ситуации, о действиях при взаимодействии 

с преступником, об обращении за помощью в криминогенной ситуации, об 

антиобщественном поведении, о признаках жертвы, о преступниках. 

- Безопасное поведение на воде.  

В рамках профилактики детского травматизма в школе проводится комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение и устранение факторов риска в отношении 

детей и учитывающих их особенности развития и жизненного опыта, куда входят и 

мероприятия по формированию культуры безопасного поведения обучающихся на воде. 

Проводится разъяснительная работа о правилах поведения на природных и искусственных 

водоемах и о последствиях их нарушения. 

Центры 

дополнительного 

образования 

Пенсионный 

фонд 

Центр занятости 

населения 
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- Предупреждение бытового травматизма. 

Предупреждение травм зависит от соблюдения взрослыми элементарных правил 

безопасности в быту (правильное хранение спичек, ядовитых жидкостей, осторожное 

обращение с электроприборами, сосудами с горячей жидкостью во время стирки и т. п.). У 

детей наряду с бытовой травмой часто случаются и уличные травмы. Профилактические 

мероприятия, направленные на снижение травматизма у детей, состоят в проведении 

разъяснительной работы, воспитании в детях «чувства самосохранения». Основная мера 

предупреждения травм в школе – это привитие учащимся прочных навыков безопасного 

поведения и соблюдения дисциплины. 

- Информационная безопасность. 

Информационная безопасность подразумевает исключение опасностей в процессе 

информирования. Формирование информационной безопасности связывают с умением 

адекватно реагировать на поступающую информацию, избавляться от непродуманных 

поступков, прогнозируя ситуацию и учитывая возможные последствия.  

В настоящее время безопасное поведение является одним из важнейших условий 

обеспечения личной безопасности каждого человека и общества в целом. Формирование 

способов безопасного поведения – процесс непрерывный, продолжающийся на протяжении 

всей жизни человека. Особое значение в этом процессе принадлежит периоду обучения в 

школе, поскольку именно в этом возрасте закладываются основы здоровья и личности 

человека. Значит, на общеобразовательную школу ложится ответственность не только за 

обучение детей и подростков, но и за формирование у них культуры здоровья, здорового 

образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным созидательным 

отношением к миру. 

Мероприятия по обучению школьников правилам безопасности включают в себя:  

Направление 

работы 

Основные мероприятия Ответственные 

Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Классные часы Классные руководители 

Воспитательские занятия Воспитатели 

Библиотечные часы Педагог-библиотекарь 

Общешкольные мероприятия Педагог-организатор 

Встречи с ветеранами войны, 

представителями церкви и пр. 

Заместитель директора по 

ВР 

Экскурсии к памятникам и 

мемориалам, в церковь и пр. 

Классные руководители 

Конкурсы, акции, выставки, 

выступления в школе и на 

площадках города 

Педагог-организатор 

Дополнительное образование 

(кружки, внеурочная деятельность, 

сетевое взаимодействие) 

Заместитель директора по 

ВР 

Выставка книг, информация на 

стендах, творческие работы 

учащихся и пр. 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-библиотекарь 

Формирования Классные часы Классные руководители 
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экологической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

 

Воспитательские занятия Воспитатели 

Библиотечные часы Педагог-библиотекарь 

Общешкольные мероприятия Педагог-организатор 

Конкурсы, акции, экскурсии на 

природу и пр.  

Классные руководители, 

воспитатели 

Оздоровительные минутки на 

уроках, ритмические паузы на 

переменах. 

Учителя-предметники 

Дополнительное образование 

(спортивные секции, кружки, 

внеурочная деятельность и пр.) 

Заместитель директора по 

ВР 

Участие в городских, краевых 

соревнованиях 

Учитель физкультуры 

Выставка книг, информация на 

стендах, творческие работы 

учащихся, спортивные достижения 

учащихся. 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-библиотекарь 

Профориента-

ционная работа 

 

Классные часы Классные руководители 

Воспитательские занятия Воспитатели 

Библиотечные часы Педагог-библиотекарь 

Неделя трудового обучения Учителя трудового 

обучения 

Конкурсы, выставки Педагог-организатор 

Дополнительное образование 

(кружки, внеурочная деятельность, 

сетевое взаимодействие) 

Заместитель директора по 

ВР 

Выставка книг, информация на 

стендах, творческие работы 

учащихся и пр. 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-библиотекарь 

Тематический курс «Твой выбор» Педагог - психолог 

Профилактические беседы, 

консультации, посещение 

обучающихся на дому, 

взаимодействие с учебными 

заведениями края 

Социальный педагог 

Комплексная 

безопасность 

 

Профилактические беседы, 

консультации, посещение 

обучающихся на дому, 

взаимодействие с органами системы 

профилактики  

Социальный педагог 

Работа школьного клуба 

«Спасатели» 

Педагог-организатор 

Конкурсы, выставки по пожарной 

безопасности и ПДД и пр. 

Заместитель директора по 

ВР 

Встречи с представителями Заместитель директора по 
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полиции, пожарной службы, 

ГИБДД, врача-нарколога, психиатра 

и пр. 

ВР 

Школьный видео журнал «Минутка 

безопасности» 

Педагог-организатор 

Классные часы Классные руководители 

Воспитательские занятия Воспитатели 

Библиотечные часы Педагог-библиотекарь 

 

 Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»   

Работа с родителями – одно из самых сложных направлений в профессиональной 

деятельности педагога. Школа может помочь родителям при решении ими многих вопросов 

воспитания детей, но она не может конкурировать с семьей. Именно семья является самым 

мощным средством в формировании личности ребенка. Эффективность воспитания ребенка 

сильно зависит от того, насколько тесно взаимодействуют школа и семья.  

Родительский комитет в классе или школе - незаменимый орган самоуправления 

родителей, который ежегодно создаётся в КГБОУ «РОШИ №2» из числа родителей учеников 

и выполняет ряд сопутствующих задач: взаимодействие с педагогическим коллективом в 

профилактике правонарушений среди подростков, пропаганда традиций учреждения 

образования, распространение лучшего семейного опыта и др. 

Цель Родительского комитета: обеспечить постоянную и систематическую связь школы-

интерната с родителями (законными представителями), содействовать педагогической 

пропаганде для успешного решения задачи всестороннего развития обучающихся. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, воспитателей. Наблюдается 

качественное взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка.  

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают классные родительские комитеты и общешкольные 

родительские собрания. В течение учебного года систематически проводились тематические 

общешкольные родительские собрания, классные собрания, постоянные консультации 

родителей, когда родители имели возможность встретиться с классным руководителем, 

учителем-логопедом, воспитателем, медицинским персоналом, администрацией школы-

интерната. Родители являются активными участниками общешкольных мероприятий. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в КГБОУ «РОШИ 

№2» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:    

На школьном уровне:    

• родительская общественность, участвующая в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей (Управляющий 

совет);   
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• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;   

• родительский контроль, в рамках которого родители могут посещать занятия, столовую, 

осматривать школьные помещения для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса и организации пребывания обучающихся в КГБОУ «РОШИ №2»;   

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;   

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;     

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.      

На уровне класса:    

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;   

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса;   

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.      

На индивидуальном уровне:   

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;   

• участие родителей в педагогических советах, Советах профилактики, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребёнка;   

• участие родителей в общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;   

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).   

Для эффективной воспитательной работы в школе-интернате используются специальные 

технологии, методики воспитательного воздействия на детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Воспитательная работа рассматривается как творческий 

целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и обучающихся по созданию 

коррекционно-развивающей среды, которая стимулирует деятельность детей к освоению и 

усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов продуктивной 

обработки информации.  
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 

благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 

и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Взаимодействие семьи и школы – это источник и необходимый механизм их развития. 

Взаимодействием называется процесс воздействия субъектов друг на друга, рождающий их 

взаимосвязь. Взаимодействии семьи и школы — это процесс совместной деятельности и 

общения родителей и учителей, их взаимосвязь. Сотрудничество семьи и школы выражается 

в таких направлениях, как оказание профессиональной помощи в воспитании ребенка; 

обеспечение родителей заданий, выполнение которых требует совместной работы с 

ребенком; участие во внеурочной деятельности, выставках, днях здоровья, и многое другое.  

Участие родителей в жизни школы позволяет лучше узнать и понять своего ребенка, 

получать удовольствие от совместного времяпровождения. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»   

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда КГБОУ «РОШИ №2», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:    

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и вне учебные занятия;   

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);   

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;    

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое администрацией школы;   

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);    

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых 

событий;   

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах.   

Предметно-эстетическая среда школы –это не только предметное окружение в 

помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее: 

-источники информации; 

-воспитательный потенциал; 

-отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 
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На территории школы имеется «Школьный зимний сад», зоны отдыха в рекреациях, 

на стендах постоянно актуализируется информация в соответствии с тематикой и 

мероприятиями, которые проходят в учреждении. Оформление стен школы регулярно 

сменяющимися экспозициями — это традиция, сопровождающая многие поколения 

школьников. Творческие работы детей и педагогов, картины художественного смысла, 

фотоотчеты об интересных школьных событиях — все это страницы школьной жизни, 

непосредственно влияющие на создание психологического комфорта. Отдельное место 

занимает-событийный дизайн. В оформлении пространства проведения школьных 

праздников, конференций, церемоний участвуют и педагоги, и дети. Это показатель 

творческого сотрудничества детей и взрослых. Предметы интерьера - результат деятельности 

по направлениям внеурочной занятости обучающихся.  

Праздник — это особое состояние души. Правильно подобранное оформление 

пространства усиливает и закрепляет эмоционально-радостный настрой. 

Благоустройство пришкольной территории — это создание эстетически и 

экологически привлекательного пространства возле школы, развитие творческих 

способностей детей, воспитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни. 

Правильно организованная территория пришкольного участка –это зоны отдыха, с учетом 

возраста, место для практических занятий и сезонных экскурсий. 

Совместная с детьми разработка и создание особой школьной символики формирует 

узнаваемый имидж образовательного учреждения. У школы есть свой флаг, гимн, эмблема, 

элементы школьной формы. Использование школьной символики сопровождает все 

торжественные, значимые моменты жизни школы. 

Таким образом, предметно-эстетическая среда в нашей школе играет роль 

своеобразного банка культурных ценностей, является источником культурного развития: 

-формирует общий культурный фон жизни всего школьного коллектива; 

-отражает творческий, интеллектуальный, духовный потенциал педагогов и детей; 

-создает неповторимость, узнаваемость образовательного учреждения. 

Предметно-эстетическая среда наиболее эффективно влияет на личность школьника 

тогда, когда ведется специальная работа, направленная на формирование и развитие у 

обучающихся готовности, знаний и умений правильно воспринимать и на этой основе 

значимо оценивать достоинства предметно-эстетической среды.   

 

2.3.5. Модель реализации программы воспитания 

 

В основу воспитательной работы школы-интерната заложена оптимизация всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения, предполагается, что в её реализации 

принимают участие все педагогические работники (учителя, педагог- организатор, 

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

Особенностями данной модели являются: 

• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в 

течение дня (в школе создана специальная образовательная среда с выделением пространств 

для отдыха, игры, творчества, самоподготовки и др.); 

• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и адаптированной образовательной программы образовательного 

учреждения; 
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• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающей рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

• создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

• построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

• опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

 Режим работы Учреждения при данной модели построен следующим образом: 

первая половина дня отдана на урочную работу с перерывом на обед, динамическую паузу 

(прогулку); во второй половине дня обучающиеся находятся в группах продлённого дня, где 

проходят воспитательские занятия, внеурочная деятельность, занятия в детских творческих 

объединениях и секциях.  

Воспитание в системе специального образования имеет свои особенности, т.к. 

неразделимо связано со специальным обучением, коррекционной работой, включается во все 

элементы жизнедеятельности ребёнка на протяжении всего периода бодрствования в течение 

дня. Оно включает в себя не только, собственно традиционную для системы образования, 

воспитательную работу, но и учебную деятельность, коррекционно-педагогическую работу. 

Освоение АООП предусматривает два взаимосвязанных блока: 

• урочный: взаимодействие урочных занятий и самоподготовок, консультаций по предметам 

и факультативам; 

• внеурочный: внеурочная деятельность и занятость, воспитательские занятия, классные 

часы, общешкольные мероприятия, дополнительное образование (кружки, секции) и пр. 

Блоки тесно связаны между собой. Сочетание представленных компонентов 

воспитательного процесса обеспечивает развитие интеллектуальной, творческой активности 

каждого ребенка. Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения. Она имеет 

коррекционную направленность и оказывает корригирующее влияние на личность 

обучающегося. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность и занятость, создание единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Программа организации воспитательной работы в учреждении построена с учётом 

специальных технологий, методик воспитательного воздействия на детей с ограниченными 

возможностями здоровья и реализуется по следующим направлениям:  

Цель  Мероприятия  

Кто осуществляет Форма работы 

Организационное направление 
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Создание условий для реализации 

программы воспитательной работы, 

 оказание методической поддержки, 

ресурсное обеспечение, контроль за 

осуществлением внеурочного процесса. 

Директор Организация ресурсной базы 

(педагоги и специалисты) 

Зам. по 

воспитательной 

работе 

Составление режима работы 

групп 

Контроль за соблюдением 

режима дня в группах  

Контроль за проведением 

классных часов 

Воспитатели Соблюдение режима дня в 

группах 

Классные 

руководители 

Классные часы, 

индивидуальные беседы, 

работа с родителями 

Социально – бытовое направление  

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

формирование и развитие трудовых 

умений и навыков; профессиональных 

интересов и склонностей, способности к 

жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Директор Организация ресурсной базы 

(материально-техническое 

сопровождение) 

Кл. руководитель Классные часы 

Социальный педагог Организация социально - 

правовой защиты, 

профориентационная работа 

Воспитатели Проведение бесед и 

практических мероприятий 

Педагог-психолог Анкетирование, 

тестирование, беседы, 

консультации 

Заместитель 

директора по ВР 

Встречи со специалистами 

Центра занятости, экскурсии 

на предприятия. 

Общеинтеллектуальное 

Обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Учитель-логопед Занятия с учащимися 

Педагог-психолог Психокоррекционные 

занятия 

Воспитатели  Воспитательские занятия 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы, тематические недели, 

экскурсии 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Занятия по внеурочной 

деятельности 

Педагог - 

библиотекарь 

Библиотечный час, выставки 

Общекультурное  

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

Педагог - организатор Организация общешкольных 

мероприятий и учебного 
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способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

самоуправления  

Педагог-библиотекарь Организация книжных 

выставок, конкурсов и пр. 

Воспитатели Организация 

воспитательских занятий 

творческой направленности 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

Организация взаимодействия 

с городскими учреждениями 

и общественными 

организациями 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кружки 

Духовно - нравственное и экологическое 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих 

силах. Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Педагог-психолог Тренинговые занятия 

«Ключи жизни» 

Педагог - 

библиотекарь 

Библиотечный час, выставки 

Воспитатели  Воспитательские занятия 

Методист 

Православной Церкви 

Воскресная школа (по 

желанию родителей) 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы, тематические недели, 

экскурсии 

Спортивно-оздоровительное  

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, к 

природе, окружающей среде.  

Учитель физической 

культуры и др. 

Факультативы, кружки, 

секции 

Медицинская сестра ЛФК (при наличии) 

Диспансеризация 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Секции 
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ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 
 ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОПЕДЕВТИКА 

 И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО Программа 

АООП 

Рабочие 

программы 

 

Развивающая 

область: кружки 

Коррекционно-

развивающая 

область: 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

Воспитательная 

работа 

 
Воспитательс

кие часы 

 

Работа 

Актива 

школы 

Общешкольные 

мероприятия, 

конкурсы  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Работа  

ДЮП И 

ДЮИД 
ДТО, 

секции 

 

Родит

ель 

ский 

конт 

роль 

Мероприятия на 

каникулах 

Календарно-

тематическое 

планирование 

План - график 

 

План -

график 

 

Программа 

дополнительн

ого 

образования  

ДАООП 

Календарно-

тематическое 

планирование 

 

Брендинг  

Уроки, 

факультати

вы  

Родит

ельск

ие 

собра 

ния 

 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Работа Клуба 

Здоровье 

Портфолио 

класса 

 

Оформление рекреаций, классов, групп, 

стендов и пр. 

 

Члены Управляющего 

совета учреждения 
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2.3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  

  Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.    

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.    

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются:   

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;    

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 

и педагогами;     

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности;   

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся.   

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие:    

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.    

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.    

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации.   

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.    

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.   

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.   
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.    

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:   

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;   

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;   

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;   

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;   

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;   

- качеством проводимых в образовательной организации мероприятий;    

- качеством профориентационной работы образовательной организации;   

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.   

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.   

   Показателями успешной деятельности школы, в целом, сводятся к следующим пунктам: 

1. Уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому предмету). 

2. Уровень развития детей: 

• психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с детьми 
«группы риска», детьми с ОВЗ); 

• физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, спортивных 
соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

• интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие в 
интеллектуальных мероприятиях); 

• уровень духовно-нравственной воспитанности детей.  

Главным ожидаемым результатом и итогом работы педагогического коллектива школы - 

интерната являются сформированные навыки и умения обучающихся. 

Оценивая результат проделанной работы необходимо учитывать не только возраст 

ребёнка, но и степень его дефекта, уровень развития и диагноз обучающегося.  

У обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

формируются умения и навыки адаптивного поведения, приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

2.3.7. Оценка эффективности реализации программы, методика и инструментарий 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
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- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т.д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 
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содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

  Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 

освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений, преодолении 

трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий - степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др. 

Методика мониторинга программы включает совокупность следующих методических 

правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов развития, воспитания и социализации 

обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи 

развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т.п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и 

серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой); 
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- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга программы включает следующие элементы: 

-наличие рабочих программ и планов (календарно-тематических, графиков и пр.) предполагаемых 

для организации и проведения мероприятий, заданных данной программой; 

-периодический контроль за исполнением мероприятий, в соответствии с поставленными целями 

и задачами; 

-отчеты о реализации мероприятий (анализ, фотоотчёт, информационный бюллетень и пр.). 

2.3.8. Ожидаемые результаты реализации программы 

Главным ожидаемым результатом и итогом работы педагогического коллектива школы - 

интернат являются сформированные навыки и умения обучающихся.  

Сформированность навыков и умений адаптивного характера можно рассматривать на 

двух уровнях: 

1. Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования.  

На данном уровне формируются умения и навыки адаптивного поведения, приобретение 

школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

           Учащиеся 1-4 классов: 

• имеют начальные представления и навыки коммуникативного поведения, 

• владеют навыками личной гигиены, самообслуживающего труда, 

• развиты начальные механизмы творческого воображения, 

• сформирована убежденность в ответственности за свое здоровье, 

• имеют первоначальное представление о профессиях. 

2. Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.  

На втором уровне происходит формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 
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На этом уровне обучающиеся 5-9 классов: 

• знают «какой Я?», «что я могу?», 

• знают, что здоровье – бесценный дар, 

• владеют навыками самообслуживающего труда, 

• имеют представление о видах профессий. 

  Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об эффективности работы 

по реализации воспитательной деятельности учреждения. 

Воспитание детей с интеллектуальными нарушениями – это многофакторный, 

комплексный процесс, предполагающий социальную интеграцию обучающихся, воспитанников в 

современное общество. 

Для эффективной воспитательной работы в школе-интернат используются специальные 

технологии, методики воспитательного воздействия на детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Воспитательная работа рассматривается как творческий 

целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и обучающихся по созданию 

коррекционно-развивающей среды, которая стимулирует деятельность детей к освоению и 

усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов продуктивной 

обработки информации, способствующих самоактуализации и социальной реабилитации 

личности.  

                                                  

                      2.3.9. План воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в КГБОУ «РОШИ №2» направлена на решение социальной задачи: 

подготовить своих воспитанников, имеющих умственную отсталость, к самостоятельной жизни в 

обществе, адаптироваться в естественном социальном окружении. А это значит, что 

обучающиеся с отклонениями в развитии должны быть воспитаны так, чтобы их самостоятельное 

поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало бы существующим в 

обществе нормам. Получить такое воспитание в своих семьях, большинство которых 

неблагополучные, практически невозможно. Вот поэтому очень важно существование данных 

школ в виде интернатов.  

Жизнь в интернате строится в условиях охранительно – педагогического режима, который 

предусматривает тщательное планирование всех мероприятий, которые направляют деятельность 

обучающихся, определяют их поведение. Неукоснительное соблюдение правильного режима 

способствует формированию нужных навыков и привычек, создает систему условий, щадящих 

неполноценную нервную систему. 

В соответствии с программой воспитания КГБОУ «РОШИ №2» в центре воспитательного 

процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности.   

Цель плана воспитательной работы: обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы.  
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Задачи:  

• развивать и расширять сферу ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

• создавать благоприятные условия для развития социально значимых отношений обучающихся 

как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;  

• инициировать и поддерживать участие классов в общешкольных мероприятиях, ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

• реализовывать воспитательные возможности дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности;  

• определять и реализовывать индивидуальные профессиональные маршруты обучающихся 8-9 

кл.; 

• формировать здоровый образ жизни и заботу о здоровье других людей;  

• активизировать работу родительской общественности, участвующую в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;  

Реализация этих целей и задач предполагает:   

1. Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС.   

2. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей.   

3. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности.  

4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы.  

5. Развитие различных форм ученического самоуправления.    

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

План воспитательной работы на учебный год представлен в виде сетки следующих мероприятий 

(готовый вариант в Приложении к данной Программе): 

 

Школьный урок (согласно рабочим программам учителей-предметников)  

Внеурочная деятельность 

 Название курса   Классы   Количество часов в 

неделю  

Ответственные  

Классное руководство   

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация внеурочной занятости 

Дела, события, мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

 Ответственные  
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Пропедевтика и просвещение 

 Дела, события, мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия  Классы   Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организация предметно-эстетической среды 

Мероприятия  Дата 

 

Форма 

оформления 

Ответственные  

*каждое направление работы может иметь отдельный план (план-график, календарно-

тематический план, рабочую программу и пр.) на учебный год, мероприятия из которого 

учитываются в плане воспитательной работы. 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»(1 вариант); 

Программа направлена на коррекцию недостатков психического развития детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различной степени, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы специального образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории в получении ими образования и 

дальнейшей социализации в общество. 

Программа обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта), безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных коррекционных программ в образовательном коррекционно-

воспитательном процессе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении ими адаптированной основной 
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образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), помощь в их адаптации в образовательном учреждении; 

-  реализацию комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного процесса с учётом состояния здоровья и особенности 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-  соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г.; 

-  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Коррекционно-педагогический процесс в специальном образовании представляет собой 

целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. Их 

содержание, с одной стороны определяется общими целями и задачами гармоничного развития 

личности каждого ребенка и учебного коллектива в целом, а с другой стороны, каждое 

структурное звено решает специфические цели и задачи. Структурные компоненты и содержание 

коррекционно-педагогического процесса образовательного учреждения определяются 

нормативными документами и отражаются в локальных актах. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и (или) ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

Цель программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявлять особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленные структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 

в физическом и психическом развитии; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 

индивидуальные и групповые занятия для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

- реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых 

детей; 

- оказывать родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы  

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:  

- рекомендательный характер советов сопровождающего;  

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

- непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

- правильный выбор образовательного маршрута; 

-  преодоление затруднений в учебе;  

- решение личностных проблем развития ребенка;  

- формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
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различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического медико-социального сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

психолого-педагогического медико-социального сопровождения ребёнка с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями.  

Содержание и формы коррекционной работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребёнка. 
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- составление индивидуальной психолого-медико-педагогической программы  

сопровождения учащегося (вместе с педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом, учителями и воспитателями), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе и группе продленного дня; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование базовых учебных действий на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 
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рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные 

занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми 

обучающимися 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениямикоррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной образовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) Психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся. 

2) Мониторинга  динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3) Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование); 

- психолого-педагогический эксперимент; 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

- беседы с обучающимися, педагогами и родителями; 
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- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.д.) и др.; 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития учащихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения; 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые; 

- игры, упражнения, этюды; 

- психокоррекционные методики; 

- беседы с учащимися; 

- организация деятельности (игра, трудовая деятельность, изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребенку в освоении образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций педагогам, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
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особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, УМК, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и ученических коллективов, предупреждение возможных 

личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических 

конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических 

условий самореализации личности, малых групп и ученических коллективов с учетом 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение представляет собой 

взаимодействие педагогов, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника  и воспитанника, и (или) его родителей (законных представителей), 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Сопровождение включает: разработку и реализацию программы психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, направленную на преодоление или ослабление 

недостатков развития, на социальную интеграцию в общество, в интересах учащегося и его 

семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

-  индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

- лекции для родителей; 

- анкетирование педагогов, родителей; 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Динамика, результаты коррекционно-развивающей программы представляются на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, реализующим свою работу по плану. 

 

№

 п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Диагностическое направление 

 

1 Наблюдение и обследование вновь поступивших в 

школу-интернат обучающихся, воспитанников с 

целью определения путей дальнейшего обучения и 

коррекционно-развивающей помощи. 

в течение года члены ППк 

2 Адаптация пятиклассников к школьному октябрь члены ППк 
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обучению. Выявление проблем адаптационного 

периода. 

3 Наблюдение и обследование обучающихся, 

воспитанников из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, с целью 

выявления проблем в развитии и поведении. 

по 

необходимости, 

по требованию 

члены ППк 

педагоги 

4 Осуществление психолого-педагогической 

диагностики и сопровождения учащихся, 

воспитанников, склонных к самовольным уходам. 

по 

необходимости, 

по требованию 

члены ППк 

педагоги 

5 Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности выпускников 9 

класса. 

март-апрель члены ППк 

педагоги  

класса 

Консультативное направление 

 

Родители (законные представители). 

 

1 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по данным 

диагностического обследования. 

по итогам 

диагностики 

педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

2 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания и обучения обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

в течение года педагоги  

3 Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог  

педагоги 

Учителя, воспитатели. 

 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным диагностического обследования 

обучающихся, воспитанников. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

5 Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в 

поведении, склонных к самовольным уходам. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

6 Индивидуальное консультирование воспитателей 

по организации занятий с воспитанниками с 

нарушением поведения, склонных к самовольным 

уходам. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог 

7 Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог 

Обучающиеся, воспитанники. 

 

8 Индивидуальное консультирование по адекватному 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 
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логопед 

соцпедагог 

9 Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог 

1 Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года педагог-

психолог 

соцпедагог 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение 

 

1 Проведение конкретных форм воспитательной 

работы в рамках решения консилиума. 

в течение года воспитатели 

2 Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с обучающимися, воспитанниками. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 

3 Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с детьми «группы риска». 

 

в течение года педагог-

психолог 

4 Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с нарушением речи. 

в течение года учитель 

логопед 

5 Проведение занятий по адаптации с учениками 5 

класса. 

 

I полугодие 
педагог-

психолог 

Экспертное направление 

 

1 Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

педагоги 

2 Экспертная оценка параметров развития 

обучающихся, воспитанников. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог  

3 Экспертная оценка коррекционной помощи, 

оказанной обучающемуся, воспитаннику. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог  

4 Экспертиза индивидуальных программ 

сопровождения, учебных предметов,   внеурочной 

деятельности, факультативных курсов. 

 

август-сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, 

 члены ППк 

5 Проведение комплексного мониторинга по 

результатам психолого-педагогического медико-

социального сопровождения обучающихся, 

воспитанников по разным направлениям работы. 

 

апрель-май педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

педагоги 
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6 Составление характеристик на обучающихся, 

воспитанников. 

в течение года педагоги 

7 Анализ работы ПМПк за истекший учебный год. май заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

Организационно-методическое направление 

 

1 Изучение федеральных законов, инструктивных 

писем, приказов Министерства образования  

Российской Федерации. 

постоянно заместитель 

директора по 

УВР 

педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

педагоги 

2 Заполнение педагогической, психологической, 

логопедической, социальной, анамнестической 

карт на обучающихся, воспитанников, 

находящихся под динамическим наблюдением 

специалистов ПМПк.\ 

 

по 

необходимости 

педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог 

педагоги 

3 Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по 

различным проблемам. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 

4 Разработка коррекционно-развивающих программ. август-сентябрь педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

педагоги 

5 Разработка рекомендаций, индивидуальных 

стратегий психологического сопровождения детей 

«группы риска», воспитанников, склонных  к 

самовольным уходам. 

в течение года педагог-

психолог 

учитель 

логопед 

соцпедагог  

педагоги 

6 Составление отчетной документации за 

прошедший учебный год. 

 

в течение года члены ППк 

7 Написание характеристик на обучающихся, 

воспитанников. 

 

в течение года члены ППк 

8 Написание протоколов ППк. 

 
в течение года секретарь ППк 

 

Программа коррекционной работы включает: 
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1. Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога. 

2. Программы логопедических занятий учителя-логопеда. 

3. Годовой план социально-педагогического  сопровождения. 

 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (Информационно-аналитическая деятельность) 

При поступлении детей в первый класс и при переводе из других учебных заведений в 

школу-интернат проводится анализ заключений специалистов различного профиля социальных 

партнеров образовательного учреждения (характеристики, заключения ПМПК, врача-

психоневролога, медицинские документы и др.), собеседования со специалистами школы-

интерната (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов и 

др.) с целью учета особенностей развития школьников и выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская 

деятельность) 

Формируется списочный состав класса, для работы назначается учитель начальных 

классов, который планирует учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем 

этапе информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем предметам, 

входящим в учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. 

Классный руководитель и специалисты, на основе наблюдения и обследования, заполняют 

дневники наблюдения, где фиксируются индивидуальные особенности развития ребенка. 

Организуется деятельность групп продленного дня, планируется взаимодействие с социальными 

партнерами школы-интерната. Для координации деятельности всех специалистов, работающих с 

данной категорией школьников осуществляется комплексное обследование ребенка на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк), который возглавляет заместитель 

директора по учебной работе. Результаты обследования вносятся в карту развития ребенка, 

отражаются в заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для 

реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, коррекции недостатков в 

развитии, лечении, социальной адаптации учащегося, воспитанника. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность) 

В течение года все специалисты школы-интерната проводят диагностические процедуры, 

которые показывают динамику развития каждого школьника, при этом акцент ставится на 

аутентичных способах оценки. Каждую четверть  заместителем директора по УР проводятся в 

классах диагностические контрольные работы по письму и развитию речи и математике, раз в 

полугодие проводится проверка техники чтения. 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
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коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки(регулятивно-корректировочная деятельность) 

По результатам диагностики и мониторинга учителям предлагаются рекомендации по 

коррекции индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ 

учебных предметов. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебно-

воспитательной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

- административная группа состоит из представителей администрации школы-интерната, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех 

групп; 

- социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспитателей 

групп продленного дня, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс и социального 

педагога, школьного инспектора, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

- профилактическая группа, которая состоит из фельдшера, учителя физической 

культуры, учителя ритмики и учителя-логопеда, осуществляющих профилактическую работу по 

сохранению здоровья обучающихся; 

- психологическая группа состоит из педагога-психолога, классных руководителей, 

которые осуществляют работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 

направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных психолого-медико-педагогических программ 

сопровождения каждого обучающегося. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям).  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
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социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными организациями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью, через проведение конференций, 

работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные консультации и т.д. 

 

Содержание коррекционной работы в школе-интернате 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения 

структура Программы коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

каждое из которых имеет свои цели, задачи и содержание. 

Коррекционная работа в школе-интернате планируется и проводится согласно базисному 

учебному плану, который включает в себя специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Базисным учебным планом предусмотрена программа коррекционной работы 

обучающихся. К коррекционным занятиям в старших классах (8-9 классы) относятся 

коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке (СБО).  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии по расписанию 

отводятся  часы во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут. Группы 

комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и других 

нарушений. 

Число учебных часов, выделяемых программой на коррекционные занятия, представлено 

в таблице. 

 

Коррекция дефектов умственно отсталых обучающихся осуществляется в процессе всей 

учебно-воспитательной работы школы, как в учебное, так и во внеурочное время. Наиболее 

широкие возможности для коррекционной работы во внеклассное время играют разнообразные 

кружки, объединяющие детей по склонностям и интересам. 

Принципы коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса в школе 

являются ведущими: общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, 

характерных для отдельных групп учащихся. Эта коррекционная работа дополняется, реализуется 

в процессе дифференцированного подхода. 

Психологические и познавательные особенности и возможности овладения учебным 

материалом вызывают необходимость осуществления индивидуального подхода к учащимся. 

Диагностический минимум для всех обучающихся проводится два раза в год: на начало и 

конец учебного года. Углубленное индивидуальное обследование (если ребенок испытывает 

трудности в усвоении школьной программы, имеет отклоняющееся поведение и др.) позволяет 

выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 
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Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену,  горячее питание, пребывание в группе продленного дня, посещение 

кружковых объединений и секций, культурно-оздоровительных центров города, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

Центральной и городской психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей школьника; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышение его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально-развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных коррекционных и образовательных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся;  

Категория 

умственно отсталых школьников 

 

Виды 

коррекционно-развивающих мероприятий 

Учащиеся в общеобразовательном 

классе 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителей, воспитателей. 

Учащиеся по индивидуальной 

образовательной программе 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей, 

воспитателей; участие во внеурочной жизни класса 

и образовательного учреждения. 

Учащиеся с неглубокими 

нарушениями эмоционально-волевой сферы 

и поведения 

 

Занятия по коррекции 

психоэмоциональной сферы. 

Учащиеся со сниженными 

интеллектуальными способностями  (IV 

группа) 

Индивидуальный дифференцированный 

подход на уроках, занятия по коррекции 

познавательных процессов. 

Учащиеся с дефицитом внимания и 

низким уровнем самоконтроля 

 

Щадящий режим (при необходимости). 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции 

психоэмоциональной сферы. 

 

Индивидуальное обследование 

специалистами, консультации для педагогов, 

обучающихся и родителей (лиц заменяющих их); 

развивающая и коррекционная работа, итоговая 

диагностика. 
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- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных  и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), независимо от степени выраженности нарушений их развития в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, городе, крае. 

Програмно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, воспитателя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты, работающие в школе-интернате, регулярно проходят курсовую 

подготовку, обучаются на курсах по дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки по специальности «Специальное (дефектологическое) 

образование», имеют квалификационные категории. 

С целью обеспечения освоения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы, 

коррекции недостатков их психического развития в штатное расписание школы-интерната 

введены ставки педагогических работников: учитель-логопед (1 ставка), педагог-психолог (1 

ставка), социальный педагог (1 ставка). 

Уровень квалификации работников школы-интерната для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проходят курсы повышения квалификации, участвуют в региональных, краевых и городских 

семинарах и конференциях, выступают с трансляцией опыта на школьных и краевых 

мероприятиях. В рамках работы коррекционно-развивающей службы проходят педагогические 

советы, методические совещания, теоретические семинары. На которых обсуждаются вопросы 

особенностей психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. О методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе-интернате имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду общеобразовательного учреждения. 

Функционирует спортивный и тренажерный зал с необходимым спортивным 

оборудованием, спортивная площадка, имеется актовый зал, оборудованы кабинеты учителя-

логопеда и педагога-психолога, кабинет психологической разгрузки, сенсорная комната, кабинет 

ЛФК, лицензированный медицинский кабинет, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, 

швейные, столярная, слесарная мастерские, компьютерный класс, кабинет цветоводства, 
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кабинеты для групп продленного дня. Учебные классы оборудованы мультимедийными 

установками, экранами, компьютерами. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы  в школе-интернате создана информационная 

образовательная среда, предусматривающая различные формы обучения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

электронным информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

- система взаимодействия школы-интерната с учреждениями здравоохранения, 

дошкольного образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей 

с трудностями в адаптации; 

- информационный банк данных обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- пакет рабочих программ учебных предметов, дисциплин, а так же программ внеурочной 

деятельности, используемых в школе-интернате; 

-  информационно-методический банк образовательных технологий, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию для обучения школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- индивидуальные программы психолого-медико-педагогического сопровождения для 

каждого обучающегося, индивидуальные образовательные программы для обучающихся IV 

группы, индивидуальные карты занятости школьников во внеурочной деятельности; 

- система мониторинга успешности освоения школьниками с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы: 

образовательной программы начального общего образования; 

- модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по сохранению физического и психического здоровья; 

- оформление документации на каждого обучающегося; 

- интернет-сайт (страница на школьном интернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- увеличение охвата обучающихся, принявших участие в городских, краевых, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

- коррекция недостатков в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): стабилизация и выравнивание 

параметров, характеризующих нарушение в развитии. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебные планы  

3.1.1. Учебный план  
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Пояснительная записка 

Учебный план КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2» (далее 

Учреждение)  для 8-9 классов - документ, который определяет недельную и годовую 

учебную нагрузку для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение на 2022-2023 учебный год учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), трудовой практики, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В связи с вступлением в законную силу ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данный учебный план актуален для 

обучающихся, зачисленных в Учреждение до 1 сентября 2016 года. 

 Нормативно правовым обоснованием учебного плана является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.08.2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- базисный учебный план, утверждённый приказом Минобразования России от 10 апреля 

№ 2002 года № 29/2065– п «Об утверждении учебного плана для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

Учебный план Учреждения направлен на решение следующих задач:  

- обучение и воспитание обучающихся, коррекция отклонений в психофизическом 

развитии обучающихся;   

- формирование общей культуры обучающихся; 

-  адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

            - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни;  

- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития обучающихся;   

- вооружение каждого обучающегося оптимальным арсеналом профессионально-

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для адекватного профессионального 

самоопределения и успешного трудоустройства. 

Учебный план Учреждения (далее План) входит в состав адаптированной основной 

общеобразовательной программы и характеризует организационно-педагогические 

условия образования. 

Согласно базисного учебного плана для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, 

предусматривается девятилетний срок обучения. В 8-9 классах продолжается обучение 
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общеобразовательным предметам, которым обучались с 1 по 7 классы, и ведётся 

трудовое обучение с профессиональной направленностью. 

В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, 

речевого, физического, личностного развития. Особое внимание обращается на 

коррекцию специфических нарушений. Учебный план включает предметы, содержание 

которых доступно для умственно-отсталых обучающихся, а также специфические 

коррекционные предметы в виде индивидуальных и групповых коррекционных занятий.  

Обучение по Плану осуществляется согласно календарного учебного графика 

Учреждения, утверждённого на 2022-2023 учебный год.  

Продолжительность уроков в 8-9-х классах – 40 мин. 

Продолжительность учебных занятий обучающихся на дому: 

 в 8-9-х классах – не более 40 мин (в зависимости от медицинских показаний и 

физического/психического состояния обучающихся). 

Структура учебного плана. 

В структуре учебного плана выделен обязательный для освоения всеми федеральный 

компонент и предусмотрена вариативность содержания обучения, которая реализована 

посредством школьного компонента (обязательного и по выбору).  

Соотношение между федеральным компонентом и школьным: федеральный компонент 

составляет не менее 72 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательных программ.  

Школьный компонент учебного плана отражает две особенности: 

- особенность обучения детей с нарушением интеллекта и необходимость коррекционно-

развивающей работы с ними; 

- специфику и возможности Учреждения (материальные, кадровые и т.д.), что должно 

отразиться в перечне обязательных занятий по выбору Учреждения и факультативах; 

творчески раскрыться в учебных программах, содержании каждого урока. 

Учебный план состоит из 4 частей: общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, 

коррекционная подготовка, факультативные занятия. 

I. В первой части учебного плана реализуются 5 образовательных областей, 

включающих 10 общеобразовательных курсов, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых учащихся. Количество часов, выделенных на 

общеобразовательные курсы, соответствует базисному учебному плану для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и составляют федеральный 

компонент и школьный компонент обязательный. 

1. Образовательная область Родной язык и литература. 

Задача данной образовательной области заключается в развитии у детей навыка чтения и 

письма, в формировании умения правильно и последовательно излагать мысли в устной 

и письменной форме, в содействии социальной адаптации, общему развитию и 

воспитанию нравственности. 

В образовательную область родной язык и литература входят общеобразовательные 

курсы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи являются ведущими, т. к. от их 

освоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.  

Основной задачей данных курсов является повышение уровня общего и речевого 

развития учащихся: привитие им общепринятых норм общественного поведения, 

обучение правильному и осмысленному чтению доступных их пониманию текстов, 

выработка элементарных навыков грамотного письма, формирование умения правильно 
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и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме. Учебные курсы 

чтение и развитие речи и письмо и развитие речи изучаются на протяжении всего 

периода обучения. 

2. Образовательная область Математика.  

В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». 

Обучающиеся овладевают определенным объёмом математических знаний и умением 

использовать их в процессе трудового обучения, а также в быту. Обучающиеся 

овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. Курс математики изучается на продолжении всего периода 

обучения. В 8,9 классах из уроков математики 1ч отводится на изучение элементов 

геометрии. 

3. Образовательная область Природа  

включает следующие учебные предметы: биология и география.  

Содержание курсов биологии предусматривает изучение элементарных сведений, 

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

человека и охране его здоровья. У учащихся формируется понимание и правильное 

отношение к природным явлениям. Они овладевают некоторыми практическими 

приёмами выращивания растений и ухода за животными, навыками сохранения и 

укрепления здоровья.  

При изучении курса географии учащиеся получают элементарные сведения по 

физической географии (учатся ориентироваться на местности, знакомятся с планом, 

масштабом, глобусом, картой, изучают пояса освещённости солнцем поверхности земли, 

получают представления о климате), географии материков и океанов (изучают 

географическое положение каждого материка, получают краткие сведения о солнечной 

системе, атмосферных явлениях), физической и экономической географии России. 

Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них доступное им 

материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно объяснять 

некоторые явления природы, воспитывает бережное отношение к ней. 

4. Образовательная область Обществознание  

включает учебные предметы: история Отечества и обществознание.  

На уроках истории и обществознания учащиеся знакомятся с наиболее значительными 

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической жизнью страны, 

получают основы правового и нравственного воспитания. Курс История Отечества 

направлен на формирование представления о наиболее важных сторонах жизни 

общества, исторический материал раскрывает традиции, трудовые и героические дела 

нашего народа.  

В содержание курса Обществознание включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей 

страны, необходимые для формирования у умственно отсталых школьников 

нравственных и правовых норм жизни в обществе. Преподавание данного курса носит 

характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики.  

Изучение курса История Отечества осуществляется в 8-9 классах, курса Обществознание 

– в 8-9 классах. 

5. Образовательная область Искусство  

включает учебные курсы: музыка и пение, физкультура.   

http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_geografiya/
http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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Основной целью предмета Музыка и пение (8 класс) является формирование 

музыкальной культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, 

творческие качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного 

восприятия музыки. У учащихся формируется интерес к слушанию вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыки. Они знакомятся с некоторыми музыкальными 

жанрами, учатся различать мелодии, получают элементы музыкальной грамоты и нотной 

записи, узнают о творчестве видных композиторов, их произведениях. Основу 

музыкального воспитания умственно отсталых учащихся составляет хоровое пение как 

активный способ развития музыкальных способностей.  

Уроки физкультуры (8, 9 классы) имеют большое значение для укрепления здоровья 

школьников, развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие 

разделы, как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. В 8-9 классе в 

содержание включены различные спортивные игры. 

II. Вторая часть учебного плана - Трудовая подготовка составляет федеральный 

компонент и школьный  компонент обязательный. 

 К трудовой подготовке относится профессионально-трудовое обучение (8, 9 классы).  

Целью профессионально-трудового обучения в 8, 9 классах является подготовка 

учащихся к самостоятельному труду в условиях предприятий и сферы обслуживания. 

Профессиональное трудовое обучение осуществляется по тем видам труда, которые 

учебное учреждение выбирает с учётом местного производственного окружения, его 

потребности в рабочих кадрах и возможностей трудоустройства обучающихся. В 

содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах 

материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных 

процессов, технике безопасности и организации труда на производстве. Учащиеся 

знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными 

приёмами труда. Обучение каждому виду труда предусматривает сравнительно широкую 

профессиональную подготовку в пределах одного профиля.  

По окончании обучения выпускники 9 класса проходят итоговую аттестацию по 

изучаемому профилю профессиональной трудовой подготовки в форме экзамена в 

соответствии с Письмом «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с отклонениями в развитии 1-8 видов» и 

получают документ об обучении установленного образца.  

Учреждение в качестве профессиональной трудовой подготовки обучающихся 8-9 

классов реализует 3 профиля: швейное дело, штукатурно-малярное дело, столярное дело. 

III. Третья часть учебного плана – Коррекционная подготовка направлена на 

решение специальной задачи коррекции имеющихся у учащихся нарушений 

психофизического развития. 

Коррекционная подготовка состоит из коррекционных курсов и обязательных и 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

1.  К коррекционным курсам относится:  

- курс  «Социально-бытовая ориентировка» (СБО)  

Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые 

школьники в силу особенностей своего психофизического развития нуждаются в 

целенаправленном воспитании.  

Решению данной проблемы и подчинены уроки СБО в 8, 9 классах, на которых 

осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 

http://pandia.ru/text/category/8_klass/
http://pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышению уровня общего развития. Содержание социально-бытовой ориентировки как 

учебного курса способствует формированию и развитию навыков самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении.  

В учебном плане предусмотрены часы, отведённые на факультативные занятия. 

Это школьный компонент по выбору. 

  Факультативные занятия проводятся с группами обучающихся для получения ими 

дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность более 

широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

 Факультативные занятия относятся к школьному компоненту по выбору и добавляют 

образовательные области по усмотрению учреждения. 

В 2022-2023 учебном году в качестве факультатива в 8, 9 классах реализуется 2 

факультатива.   

Факультатив «Здоровый образ жизни» обеспечивает биологическую потребность 

обучающихся в движении. На факультативе обучающиеся получают знания, 

вырабатывают установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Это способствует 

формированию культуры здоровья обучающихся, чёткую мотивацию к 

совершенствованию себя. 

Факультатив «Основы современной грамотности» направлен в своей основе на 

коррекционно-развивающую и социально-адаптационную деятельность. Состоит он из 

трёх блоков: компьютерная грамотность, финансовая грамотность и правовая 

грамотность. Учащиеся могут получить начальные навыки работы с компьютером, 

ознакомиться с программным обеспечением в области обучающих, развивающих 

программ, структурировать и преобразовывать информацию в текстовую и 

мультимедийную форму, использовать её для решения учебных и жизненных задач. 

Также, могут овладеть начальными навыками коммуникативности в мире финансовых 

отношений, навыками сотрудничества в реальных экономических сотрудничествах, 

получить знания и умения для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи.  Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 

поведения, необходимые для эффективного выполнения основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). При проведении занятий по усвоению основ современной 

грамотности учитываются интеллектуальные, психофизические, возрастные особенности 

учащихся и рекомендаций врача.  

Факультативные занятия входят в объем максимально допустимой недельной нагрузки  

обучающихся. 

Для занятий по профессионально-трудовому обучению и СБО в 8, 9 классах 

обучающиеся делятся на группы. 

 Комплектование групп осуществляется с учётом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся, рекомендаций врача, а также материально-технических 

условий мастерских. 

Трудовая практика в  8-9 классах – в течение 20 дней по 2 академических часа в день. 

Практика осуществляется на базе школьных мастерских и на учебно-опытном участке. 
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Промежуточная аттестация обучающихся. 

В 8-9 классах предусмотрены следующие формы административной промежуточной 

аттестации: контрольная работа, тест. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 16.05.20232 г. по 19.05. 2023 г. 

Подходы к реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 

В организации процесса обучения применяется уровневая дифференциация - это такая 

организация обучения, при которой обучающиеся имеют возможность и право усваивать 

содержание обучения на различных уровнях глубины и сложности. 

Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Он 

направлен на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента, характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний и навыков, работоспособность, умение учиться, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и его 

специфические особенности, свойственные детям с данной категорией нарушения 

развития. 

По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно отсталых 

обучающихся. 

 I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом. 

Обучающиеся II группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти 

дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. 

К III группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный материал, 

нуждающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). 

К IV группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным материалом на 

самом низком уровне. 

Внутриклассная индивидуализация обучения ориентирована на процессуальные 

особенности организации учебной деятельности. Коррекционно-развивающая работа в 

Учреждении осуществляется через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы.  

Для обучающихся, которые зачислены в Учреждение на обучение по очной форме, но по 

состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия в Учреждении, может быть 

организовано индивидуальное обучение на дому.  

Индивидуальное обучение на дому организуется по очно–заочной форме обучения, на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, 

к которому прилагается соответствующее заключение медицинского учреждения. 

Перечень заболеваний, с наличием которых обучающиеся нуждаются в индивидуальном 

обучении на дому, утверждается Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Индивидуальное обучение на дому осуществляется в соответствии с индивидуальным 

учебным планом обучающегося, составленным на основе Базисного учебного плана, 

формируемым Педагогическим советом совместно с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждаемым директором Учреждения.  

Домашние задания. 
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Объем домашних заданий регламентируется СанПиН. Домашние задания задаются в 

зависимости от уровня сформированности у обучающихся умений самостоятельно 

выполнять домашние задания. При подборе домашних заданий учитель строго 

соблюдает дифференцированный подход к ним с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей умственно отсталых обучающихся. 

Для обучающихся 8-9 классов домашние задания даются в следующих пределах: в 8 – до 

2,5 ч., в 9 – до 3,5 ч. 

Домашние задания не задаются: 

- всем учащимся – на каникулярное время. 

В образовательной деятельности используются следующая классификация методов по 

организации и осуществлению учебно-познавательной деятельности; методам ее 

стимулирования и мотивации; методам контроля и самоконтроля, предложенная Ю. К. 

Бабанским. 

 Эта классификация представлена тремя группами методов: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (по 

источнику знаний):  

- словесные (рассказ, объяснение, работа с учебником, беседа);  

- наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация и др.);  

- практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и др.);  

- репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к 

частному); 

- методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

- методы стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь арсенал 

методов организации и осуществления учебной деятельности с целью психологической 

настройки, побуждения к учению); 

- методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности:  

- методы устного контроля и самоконтроля; 

- методы письменного контроля и самоконтроля; 

- методы лабораторно-практического контроля и самоконтроля. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является; 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный, 

- частично поисковый, 

- коммуникативный, 

- информационно-коммуникационный; 

- методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля; 

- игровые; 

- активные методы  и пр. 

Основные технологии:  

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- развивающее обучение; 
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- дифференцированное обучение; 

- информационно – коммуникативные технологии и прочие. 

 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   

8-9 классы 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/ 

п 

Общеобразовательные 

 области 

Число учебных часов в 

неделю  / в год 

(пятидневная неделя) 

Федер. 

комп. 

учебных 

часов в 

нед. 

Школ. 

комп. 

учебных  

часов  

в нед.  

классы   

VIII IX   

I.  Общеобразовательные курсы (федеральный/ школьный обязательный компонент) 

1. Родной язык и литература 

1. Чтение и развитие речи 3/ 102 3/ 99  6 

2. Письмо и развитие речи 4/ 136 4/ 132  8 

2. Математика 

3. Математика 5/ 170 4/ 132 9  

3. Природа 

4. Биология 2/ 68 2/ 66 4  

5. География 2/ 68 2/ 66 4  

4. Обществознание 

6. История Отечества 2/ 68 2/ 66 4  

7. Обществознание 1/ 34 (ш) 1/ 33 1 1 

5. Искусство 

9. Музыка и пение 1/ 34  1  

10. Физкультура 2/ 68 2/ 66 4  

II. Трудовая подготовка (федеральный/ школьный обязательный компонент) 

11. Професси

онально-

трудовое  

обучение 

(ПТО) 

Швейное дело 12/408 14/462  26 

Штукатурно-малярное 

дело 

12/408 14/462  26 

Столярное дело  14/462  14 

12. Трудовая практика (в днях) 20 20   

III. Коррекционная подготовка (школьный обязательный компонент) 

а) коррекционные курсы 

1. Социально-бытовая  ориентировка  

(СБО) 

2/68 2/ 66 4  

IV.  Факультативы (школьный компонент по выбору) 

1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 1/34 1/ 33  2 
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3.2.   Система специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы: образовательных программ начального общего образования 

 

3.2.1. Годовой календарный учебный график прилагается 

 

3.2.2. Используемые педагогические технологии  

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения 

и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, на основе 

декларируемых психолого-педагогических установок. В образовательном процессе используются 

как традиционные, так и инновационные педагогические технологии. 

1.Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего классно-урочную 

организацию обучения. 

Принципы традиционной педагогической технологии: 

- научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 

- природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется); 

- последовательность и систематичность (последовательная линейная логика процесса, от 

частного к общему); 

- доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых ЗУН); 

- прочность (повторение - мать учения); 

- сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в 

выполнении команд); 

- наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию); 

- связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на применение 

знаний); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход, 

систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство требований, 

объективность, мотивированность, гласность. 

2. Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. 

Принципы личностно-ориентированного обучения: 

- диалогичность, 

- деятельностно-творческий характер, 

- поддержка индивидуального развития ребенка, 

-предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и поведения. 

Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат: 

-внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к 

планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного 

2. Основы современной грамотности 

(ОСГ) 

1/34 1/33  2 

 Максимальная нагрузка 

обучающегося 

38 38   
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содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка достижений, 

диалогичное общение и др. 

- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической 

(телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей души и 

характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебной работы.  

-создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению статуса 

ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общих задач. 

Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как 

самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и 

способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция. 

Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценивание: 

характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка. 

3. Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, 

она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих 

отношений и проявлений в труде. Игра способна активизировать и интенсифицировать учебный 

процесс.  

  Принципы игровых технологий: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве ее средства; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

- участие  в игре должно быть добровольным, создавать  благоприятную атмосферу, развлекать, 

учить взаимодействию. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях:  

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 

предмета; 

- как элемент более общей технологии; 

- в качестве урока или его части (введение, контроль); 

- как технология внеклассной работы. 

Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известными заранее, 

достижение высокого результата отмечается призами. 

4. Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным в виде некоего конечного продукта. 

Принципы метода проектов: 

- предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

- преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. 

- проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и 

телекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу над проектом 

в Интернете, при этом будучи разделены территориально. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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- к работе над проектом могут привлекаться родители учащихся. 

- задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос проекта и 

всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование. 

Требования к оценке: оценивается актуальность выбранной темы, глубина её раскрытия, 

соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность и дизайн оформления, 

содержательность приложения, умение изложить самое интересное и ценное, отвечать на вопросы, 

защищать свою точку зрения в ходе выступление на защите проекта. 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

      В каком-то смысле все педагогические технологии (понимаемые как способы) являются 

информационными, так как учебно-воспитательный процесс всегда сопровождается обменом 

информацией между педагогом и обучаемыми. Но в современном понимании информационная 

технология обучения (ИТО) – это педагогическая технология, использующая специальные способы, 

программные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, компьютеры, 

телекоммуникационные средства) для работы с информацией. 

1. Здоровьесберегающие технологии 

       Их цель – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья. Важная составная 

часть здоровьесберегающей работы учителя – это рациональная организация урока.  

       Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного 

наступления утомления и снятия у них мышечного статического напряжения, должны проводиться 

физкультпаузы, различные виды гимнастики, зарядка для глаз, строго соблюдаться правильная 

осанка, режим проветривания кабинета. Все педагоги школы сотрудничают со школьным 

медицинским работником и педагогом-психологом для выстраивания более эффективной 

деятельности по формированию здоровьесберегающего пространства для учащихся.  

        Использование здоровьесберегающих технологий обучения в коррекционной школе 

позволяет без каких-либо особых материальных затрат не только сохранить уровень здоровья детей 

с ОВЗ, но и повысить эффективность учебного процесса.  

2. Технология проблемного обучения 

        Это организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению. 

 На современном уроке ключевым этапом является этап мотивации. Необходимо выдвинуть 

перед детьми такую проблему, которая интересна и значима для каждого. Процесс создания 

мотивации требует от педагога особенного творческого подхода, нужно всё предвидеть и 

просчитать. От правильно поставленной мотивации зависит результативность обучения. 

3. Технология разноуровневого обучения 

 Относительно новая технология, учитывающая индивидуальные особенности каждого ребёнка, 

создающая комфортные психолого-педагогические условия для активной познавательной 

деятельности учащихся.  

. Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные способности 

учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Применение технологии разноуровневого обучения способствует переводу обучения на 

дифференцированное, с учетом индивидуальных особенностей учащихся; повышается 

рефлексивность и мотивация учения; повышается уровень удовлетворения или удовлетворенности 

результатами обучения учителем и учениками. 

 

3.2.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса прилагается 

 



 195 

3.2.4. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривают следующие требования: 

Образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, с множественными нарушениями развития. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АОП 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 АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных по-

требностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, 

психолого-педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от состава обучающихся в 

штат специалистов включаются: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), логопеды, психологи, 

специалист по лечебной физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр, невролог, педиатр). 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) должны иметь 

квалификацию, предусматривающую получение среднего и высшего профессионального 

образования: 

а) по направлению специальное (дефектологическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии); 

в) по одной из специальностей: логопедия, олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки по направлению специальной (дефектологическое) образование. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования и другие педагоги, занятые в 

образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-психиатр, 

невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Все специалисты, участвующие в реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должны владеть методами междисциплинарной командной 

работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны быть созданы 

условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских организаций, организаций 

системы социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи, обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 
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реализации АОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области 

коррекционной педагогики. 

При необходимости должны быть организованы консультации других специалистов, которые не 

включены в штатное расписание образовательной организации (врачи: психиатры, невропатологи, 

офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, 

возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

Мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено на всех 

этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, разработка специальной 

индивидуальной образовательной программы, реализация и корректировка программы, анализ ре-

зультативности обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации. В таких случаях на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по специальным индивидуальным 

образовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

Администрацией школы-интерната предусмотрены занятия различных специалистов на дому, 

консультирование родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

должны обладать следующими компетенциями: 

наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

знание этиологии умственной отсталости, сложных и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с умственной отсталостью, с 

множественными нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-

педагогического изучения обучающихся; 

наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

понимание специальных образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходимых для 

жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка при 

определении содержания и методов коррекционной работы; 

способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ, 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; 

понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в семье; 
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умение организовать взаимодействие воспитанников с обучающимися и взрослыми, расширить 

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; 

наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

 

Качественный состав педагогического коллектива 
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школа-интернат № 2» осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, а также 

учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю 

деятельности специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. Уровни 

квалификации работников по каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

3.2.5. Материально-техническая база учреждения 

Здание учреждения построено по типовому проекту и приспособлено под требования и 

специфику школы-интерната.  

В учреждении имеются соответствующие условия:  

светлые классы – 12; 

оборудованные мастерские - 4 (швейного, слесарного, столярного дела) кабинет цветоводства; 

 спортивный зал -1; 

 спортплощадка – 1; 

 кабинет искусств – 1; 

 кабинеты психолога и логопеда – 4; 

 теплые спальни – 24; 
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Учителя 16 52 11 35 5 16 13 42 5 16 6 19   2 7 

Воспитатели 9 29 2 7 8 26 7 23 4 13 4 13   - - 

Соцпедагог 1 3 1 3 - - 1 3 -  - -     

Учитель-

логопед 

2 3 1 3 - - 1 3 - - - -     

Педагог-

психолог 

2 7 2 7 - - 1 3 1 3 - -     

Педагог-

организатор 

1 

 

3 

 

1 3 - - 1 3 - - - -     

Педагог-

библиотекаря 

1 3 1 3 - - - - - - - -     

Итого 31 100 19 61 13 42 24 77 10 32 10 32 - - 2 7 
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 библиотека – 1; 

 участки для прогулок; 

 медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор), столовая, прачечная.  

В школе обучается 142 ребёнка, укомплектовано классов - 11, средняя наполняемость – 12,7 

(норматив 12) .  

Общая площадь классов - 434 м2, площадь на 1 ученика - 4 м2, что соответствует требованиям 

СанПиНов.  

Имеется 4 мастерских общей площадью 218,58 м2 (столярная -63,68 м2, слесарная – 60,85 м2, 

швейная – 47,05 м2, швейная - 47 м2), которые оборудованы необходимыми инструментами и 

материалами на 100%.  

В спортивном зале площадью 176,3 м2 имеется необходимое спортивное оборудование и 

снаряжение, обеспеченность 100%.   

 

Имеющиеся материальные ресурсы в образовательном процессе используются на 100%, 

обеспечивая реализацию поставленных задач, профессиональных возможностей педагогов, окупая 

потраченные средства. 

 

Для организации внеурочной занятости учащихся в соответствии с их интересами и 

возможностями имеющихся помещений и площадей достаточно. Проблемой является создание 

необходимых  условий и материальных возможностей для создания оптимальной коррекционно-

развивающей среды. 

Отсутствие необходимого программного обеспечения, заранее подготовленных поурочных 

комплектов наглядных материалов, методически связанных с вариантами тематического 

планирования делает внедрение ИКТ в образовательный процесс школы-интерната весьма 

проблематичным. Не для всех категорий умственно отсталых детей, особенно при домашнем 

обучении, возможно применение компьютерных технологий. Недостаточная компьютерная 

грамотность обучающихся с умственной недостаточностью не всегда позволяет интегрировать 

компьютер в урочную и внеурочную структуру занятий. 

 

3.2.6. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы умственно отсталых 

обучающихся 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. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

- образование ребенка на основе специальной и индивидуальной образовательной программы и 

индивидуального учебного плана; 
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- сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации; 

- консультирование участников образовательного процесса по вопросам образования ребенка; 

- обеспечение необходимым учебным,  информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

Для образования обучающихся предусмотрено подушевое финансирование, размер которого 

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта АОП, степени 

интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. Расчет объема подушевого финансирования 

общего образования обучающегося производится с учетом индивидуальных образовательных по-

требностей ребенка, в индивидуальном учебном плане, разработанным образовательным 

учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной организации, 

определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество 

ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства образования 

Российской Федерации. 

Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями, объем 

финансирования данной услуги рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для 

обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе самообслуживания и при проведении 

свободного времени. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, информационно-

техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалами, другим оборудованием для 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

школы-интерната услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.
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